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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

В 70—90-х ГОДАХ XIX ВЕКА

В. С. Гальиев

Разгром  реакционного движ ения мю ридиз
ма явился поворотным моментом в ж изни 
народов Северного К авказа . П ланы  англо- 
турецких захватчиков, направленные на от
торж ение К авказа  от России, провалились. 
Вовлечение народов Северного К авказа  в 
экономическую и политическую ж изнь Р о с
сии имело огромное полож ительное значение 
для  их дальнейш их судеб. Русский кап ита
лизм , развиваясь не только вглубь, но и 
вширь, вторгался в экономический и общ е
ственный строй горцев, уничтож ая веками 
слож ивш иеся здесь формы замкнутого нату
рального хозяйства, патриархально-родовы е, 
феодальные переж итки и преобразовы вая 
весь социально-экономический у кл ад  на но
вой, капиталистической основе. Д л я  горцев, 
стоявш их «в стороне от мирового хозяйства 
и д аж е  в стороне от истории...» ', откры ва
лась ш ирокая дорога прогрессивного р азви 
тия.

Проникновение капитализма на Северный 
К авказ в  70—80-х годах XIX в. сопровож да
лось массовой колонизацией его русскими 
переселенцами. Русские крестьяне, главным 
образом  Воронежской, Харьковской, .Д кате- 
ринославской и других губерний Европей
ской России, ограбленны е помещ иками и ц а 
ризмом при проведении крестьянской рефор
мы в 1861 г., шли непрерывным потоком на 
Кубань, Ставрополыцину, а такж е  в север
ные районы Терской области. Северный К ав 
каз начинает быстро заселяться. Если в 
1867 г. население края составляло 1 427 тыс. 
человек, то к 1897 г. оно увеличилось до 
3 783 837 человек 2. В аж но отметить, что за 
этот период казачье население Кубанской 
области, официально именовавш ееся «корен
ным», увеличилось только в 1,5 раза, тогда 
как  пришлое, «иногороднее»,— в 6,5 раза. 
С массовым притоком русских колонистов 
начинается распаш ка огромных массивов 
земли, которая после выселения в 1863— 
1865 гг. части горцев в* Турцию попала в ру 

1 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 521.
2 «П ервая  всеобщ ая перепись населения

Российской империи 1897 г.». И зд. Ц ен
трального статистического комитета М и
нистерства внутренних дел под общ ей р едак
цией Н. А. Тройницкого.

ки казны, казачества и частных лиц. Однако 
земли, осваивавш иеся русскими крестьянами, 
составляли лиш ь небольш ую долю. Большую 
часть лучш ей земли захваты вали  купцы -про
мышленники и заж иточны е крестьяне из пе
реселенцев. Д еш евизна земли (на первом 
этапе массовой колонизации 5— 8 руб.— про
д аж н ая  цена за десятину и от 20 коп. до 
1 руб. 50 коп.— арендная плата за деся

тину) способствовала развитию  здесь то вар 
ного хозяйства и крупного капиталистиче
ского земледелия.

Серьезным тормозом для быстрого эконо
мического развития было отсутствие сколь
ко-нибудь удобных путей сообщения. Эконо
мические и стратегические условия вы двига
ли  вопрос о строительстве ж елезны х дорог. 
С конца 60-х годов XIX в. началось ж елез
нодорожное строительство в З акавказье . 
В 1873 г. вступила в эксплуатацию  первая 
ж елезнодорож ная линия — Поти — Тифлис. 
В 1875 г. была построена В ладикавказская 
ж елезная дорога общ ей протяженностью  
720 километров. В 80-х — начале 90-х годов 
линия В ладикавказской ж елезной дороги 
была соединена с Закавказской  магистралью  
через В ладикавказ — П етровск — Д ербент — 
Б аку, а позднее — с Ц арицы ном, с В олж 
ским районом. Таким образом , территория 
Северного К авказа  прочно связы валась с 
промышленным центром России, З а к ав к азь 
ем, Каспийско-Черноморско-Волж ским бас
сейном. Это явилось важнейш им условием 
быстрого развития производительных сил 
этого обш ирного края.

Строительство ж елезны х дорог привело к 
усилению притока капиталов на Северный 
К авказ из центральной части Европейской 
России и содействовало развитию  торговли. 
«Следом за инженерами,—■ писала местная 
газета «Северный К авказ»,— строящ ими чу
гунку, наступает купечество; сотни хлеботор
говых фирм основываю т свои конторы... 
К апиталы  стекаю тся, и возникаю т крупные 
торговые центры... Агенты заграничных экс
портеров, скупщики, ростовщики, комиссио
неры вы растаю т словно из-под земли и на
водняю т целый край» 3,

3 Г азета «Северный К авказ» , ,2§й,апреля 
1896 года.
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Одним из проявлений преобразую щ ей ро
ли капитализм а явл ял ась  зам ена примитив
ной сельскохозяйственной техники новой, бо
лее совершенной. А нализируя этот процесс, 
В. И. Л енин отмечал, «какую  гигантскую  р е
волюцию произвел в нашем земледелии к а 
питализм в течение последних двух — трех 
десятилетий» 4. Внедрение новых сельскохо
зяйственных орудий особенно быстро прохо
дило на К убани и в С тавропольской губер
нии. Н а Кубани в 1887 г. насчитывалось 
37 884 усоверш енствованных зем ледельче
ских орудия, а в 1895 г. их было 132 ты 
сячи. Таким образом , только за  9 лет  ко

личество сельскохозяйственных маш ин увели
чилось в 3,5 раза. По данным, приводимым 
В. И. Лениным, в С тавропольской губернии 
процесс обновления сельскохозяйственной 
техники проходил еще более бурно; 
в 1882 г. сельскохозяйственных маш ин и 
орудий было здесь всего 908, а в 1895 г.— 
64 тысячи. С ледовательно, число сельскохо
зяйственных м аш и» за 13 лет  увеличилось 
более чем в 70 раз.

П роизводство главной зерновой товарной 
культуры — пшеницы — и других хлебов 
быстро увеличивалось. З а  пять лет  (с 1892 по 
1896 г.) рост производства пшеницы в С тав
ропольской губернии вы раж ался в следу-
ющих данных 5:

Годы Посеяно 
в четвертях

Собрано
Сбор всех 
остальных 

хлебов
1892 252 790 2 431 031 2 301 661
1893 267 255 2 835 333 3 673 839
1894 246 678 1 742 000 2 631 863
1895 2 748 430 24 080 715 33 780 373
1896 3 001 286 13619 151 27 658 306

С опрставляя цифры посева и сбора пше
ницы в 1892 и в 1896 гг., мы видим, что по
сев увеличился почти в 12 раз, а сбор — в 
5 с лиш ним раз. Если ж е учесть, что в 
1896 г. был неурожай, и сравнить с .1895 г., 
то увидим, что по сравнению  с 1882 г. пше
ницы бы ло собрано почти в 10 р аз больше. 
Х арактерно, что сбор других зерновых куль
тур — овса, ячменя и т. п.— такж е увеличил
ся почти в 15 раз. О росте товарности зер
нового хозяйства губернии свидетельствует 
тот факт, что больш е половины собранного 
хлеба шло на рынок: в 1892 г. было продано

4 В. И. -Л  е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 191.
5 «П ам ятн ая  книж ка С тавропольской гу

бернии на 1898 г.». Ставрополь. 1898, 
стр. 20.
к '6 «СевёрнвЯ- К авказ», 25 апреля 1896 года.

По темпам роста посевной площ ади и по 
количеству сбора зерна на душ у населения 
П редкавказье выш ло в начале XX в. на пер
вое место во всей Российской и м п ер и и 7. 
Уж е в 90-х годах Северный К авказ был 
одним из основных поставщиков товарного 
хлеба. В 1893 г. только из Кубани через Но
вороссийский порт было вывезено 45 млн. 
пудов зерна и муки, преимущ ественно на 
заграничны е рынки.

С 80-х годов в Ставропольском к рае  стало 
ш ироко развиваться  промышленное овцевод
ство и в особенности тонкорунное, что свиде
тельствовало о превращ ении сельского хо
зяйства Северного К авказа  в товарно-капита
листическое. Ещ е в 70-х годах устремивш иеся 
сюда с южных окраин России, особенно из 
Таврической губернии, предприниматели-ов
цеводы создали крупные овцеводческие хо
зяйства, став монополистами тонкорунной 
шерсти на местном рынке. По статистическим 
данным П. Н. К улеш ова, только 39 круп
нейших овцеводческих хозяйств Северного 
К авказа  имели в 1891 г. 980 тыс. мериносо
вых овец. Таким образом, на каж дое хозяй
ство приходилось в среднем более чем по 
26 тыс. голов. В степной полосе Терской об
ласти, в зоне «восточных и центральных 
колодцев», тавричане-овцеводы  на арендо
ванных у казачьих станиц пастбищ ах р аз
водили десятки тысяч тонкорунных овец. 
В 90-х годах хуторские хозяйства овцево
дов Рудом еткина и Бабича насчитывали по 
11 тыс. овец каж дое; предприниматель — 
овцевод Нестеренко содерж ал 24 тыс. овец 
на пастбищ ной площ ади в 17 тыс. десятин. 
В 1891 г. в крае производилось только од
ной мериносовой шерсти 1 200 000 пудов 8.

Бы стро росло табаководство. Так, в 1861 г. 
под культурой табака  было занято всего 
93 десятины и собрано 1 140 пудов табака, 
а в 1888 г. площ адь под табаком  увеличи
лась до 9 275 десятин, а сбор — до 670 тыс. 
пудов. Таким образом , менее чем за 30 лет  
зем ельная площ адь под табаком возросла 
почти в 100 раз, а продукция — более чем 
в 58 раз 9.

В крае возникаю т крупные капиталистиче
ские хозяйства комбинированного типа — 
сельскохозяйственные и промышленные. Та-

7 Е. С. К а р н а у х о в а .  Разм ещ ение 
сельского хозяйства России в период 
капитализма (1860— 1914 гг.). М. 1951, 
стр. 86, 90.

8 «Производительные силы России. 
Отд. III. Овцеводство». С оставил П. Н. К у
леш ов. СП Б. 1896, стр. 24—25.

9 Газета «К убанские ведомости», 10 нояб
ря 1890 года.
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ким являлось хозяйство барона Ш тейнгеля 
на Кубани, близ А рмавира. Е го территория 
р авнялась 20 тыс. десятин собственной и 
арендованной земли. Здесь насчитывалось а  
начале 90-х годов 40 тыс. тонкорунных овец, 
откарм ливалось на убой ежегодно до 6— 
8 тыс. быков, засевалось до 6 тыс. десятин 
земли, накаш ивалось до 1 млн. пудов сена, 
работали спиртоводочный и маслобойный 
заводы.

К ак и всюду, процесс капиталистического 
развития в земледелии Северного К авказа  
сопровож дался социально-экономической 
дифференциацией сельского населения. Из 
среды  так  назы ваем ого безземельного и бес
правного «иногороднего» населения вы деля
лось все больш ее количество батраков. 
В 90-х годах в Ставропольской губернии н а
считы валось 8 799 батраков, что составляло 
5,5% мужского населения губернии. 
В 1894 г. в губернии было 25,5% безлош ад
ных крестьян, 4,5% всех крестьянских дво
ров не имели вовсе скота. Все большее к о 
личество сельского населения стало  исполь
зоваться в промышленности и торговле. «И з
лиш нее» население деревни ш ло в другие 
районы на временные и постоянные зар аб о т
ки: так , в 1894 г. по губернии взяли паспор
та и билеты на отход 25 186 человек 10.

К  90-м годам  XIX в. на Северном К авказе  
работали крупные паровые мукомольные 
мельницы, элеваторы , маслобойные, сырова
ренные, мыловаренные, табачны е, спир
товодочные и прочие предприятия 
обрабаты ваю щ ей промышленности. , З а 
рож далась крупная промышленность: на
пример, цементные заводы  в Н ово
российске, цветная м еталлургия в Осетии, 
нефтяная промышленность в Грозненском 
районе, в М айкопе и т. д. В Садонском 
районе Осетии велась разработка серебро
свинцовых и цинковых руд, добыча которых 
резко повысилась после перехода шахт в 
1896 г. от казны  в частные руки; если в 
1895 г. здесь было извлечено всего 37 005 пу
дов руды, то в 1897 г.— 453 тыс. пудов, а в 
1898 г.— уж е 751 442 пуда. Таким образом , 
добыча руды по отношению к 1895 г. увели
чилась почти в 21 раз п .

В 1883 г. на К авкаве был построен первый 
завод по производству портланд-цемента 
под фирмой «Общество черноморского це
ментного завода». Его продукция в 1883 г.

10 «Северный К авказ», 25 апреля 1896 
года.

11 Архив Северо-Осетинской АССР, 
ф. О круж ного инженера IV К авказского 
горного округа, св. 13, 17, 18, д. 128, 168, 
173, лл. 58—62, 69, 128.

равн ялась 500 тыс. пудов, в 1891 г.— 1 млн. 
500 тыс. пудов, а  в 1893 г.— около 3,5 млн. 
пудов. П роизводительность Новороссийского 
цементного завода к 1897 г. достигла 
4,5 млн. пудов, и завод  занял  «первое место 
среди всех цементных заводов Р о с с и и » 12. 
В 1895 г. было добыто нефти: в Кубамской 
области — 1 318 363 пуда, в Терской обла
с т и — 28 375 150 пудов. По сравнению  с 
1893 г. добыча нефти в К убанской области 
возросла в 2,5 раза, в Терской области — 
почти в 3,5 р а з а 13.

К концу XIX в. все заметнее стало про
никновение иностранного капитала в про
мышленность Северного К авказа .

Я ркам  свидетельством быстрого процесса 
отвлечения населения от зем леделия к тор
гово-промыш ленным занятиям  является рост 
городов и городского населения. К началу 
70-х годов на Северном К авказе  появились 
такие города, как  В ладикавказ, Грозный, 
Новороссийск, Е катеринодар и др. Эти н а
селенные пункты, долгое врем я являвш иеся 
крепостями, стали играть важ ную  роль и в 
экономической и в культурной ж изни края. 
По переписи 1897 г., население городов и 
административны х пунктов (без Д агестана) 
составляло 11,33% ко всему населению 
края.

И зм енения в социально-экономических о т 
нош ениях в русских районах неизбеж но 
долж ны  были коснуться и горского насе
ления Северного К авказа . Один из осетин
ских писателей-экономистов, А. Г. Ардасе- 
нов, выступавш ий в печати под псевдонимом 
В.— Н .— Л ., писая: «В настоящ ее время... 
туземцы Северного К авказа  вступаю т в но
вый период жизни. С оврем енная торгово- 
промы ш ленная ж изнь начинает касаться  их 
все более и более благодаря улучшенным 
путям сообщения, в особенности ж елезным 
дорогам , сблизивш им пространства и н а
роды.

Новые экономические отношения, в кото
рых горцу приходится действовать волею 
или неволею, как  более развиты е и могу
щ ественные, подвергаю т его хозяйственный 
быт, культуру серьезному испытанию». С а
мым важ ны м результатом  этих перемен ав
тор считал то, что «горцы лицом обернулись 
к русским» ,4.

12 А. X — г о в. Цементное производство 
на восточном побережье Черного моря! «Н о
вое обозрение» № №  4538 и 4550 за, 1897 год.

13 Архив Северо-Осетинской АССР, 
ф. Окруж ного инженера, св. 13, д. 128, л. 50.

14 В .— Н .— Л. П ереходное состояние гор
цев Северного К авказа . Тифлис. 1896, 
стр. 20, 1 f  „ ! . „
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К середине 60-х годов горские народы бы 
ли втянуты в капиталистическое развитие, 
одна,ко степень этого вовлечения бы ла рав- 
личной для каж дого из народов. Это было 
обусловлено уровнем  социально-экономиче
ской зрелости народов. Н екоторые из них 
находились еще на стадии первобытного, 
патриархального строя, у других господство
вали патриархально-ф еодальны е отношения. 
В тезиса<х д оклада  на X съезде Р К П  (б) 
И. В. Сталин отмечал, что значительная 
часть населения окраинны х на!родов не успе
л а  пройти капиталистического развития и 
сохранила «в больш инстве случаев скотовод
ческое хозяйство и патриархально-родовой 
быт (К иргизия, Б аш кирия, Северный К ав
каз)...»  15.

К абарда и Осетия были втянуты в капи
талистические отношения. О днако в этих 
районах продолж али сущ ествовать ф еодаль
ные пережитки. Вплоть до 90-х годов здесь 
сохранились подсечно-залеж ная система зем 
леделия с крайне отсталой техникой и т а 
кая  ж е примитивная форма животноводства. 
(В настоящ ей статье мы не касаем ся поло
ж ения народов Д агестана . Эта тема тре
бует специального исследования.)

Серьезным препятствием на пути кап ита
листического развития являлась политик® 
царизм а, вы раж авш ая  интересы помещиков. 
С ам одерж авие поддерж ивало на Северном 
К авказе  отживш ий социально-экономиче
ский строй горцев. О днако под напором 
объективной исторической необходимости 
царизм вынужден был провести ряд  важ ных 
мероприятий, способствовавш их развитию  
капитализм а среди горских народностей. 
Самым крупным из них была отмена кре
постного права. Ещ е в 1862 г. ком андую 
щий войсками К убанской области доносил 
начальнику Главного ш таба К авказской ар 
мии, что «меж ду туземными холопами уже 
брош ена идея о предстоящ ем их освобож де
нии, которая, в случае неудовлетворения ее, 
поведет к столкновениям владельцев с кре
постными их лю дьми» 16.

В 1867 г. крепостное право было отменено 
в К абарде, затем  в Осетии. Последними бы
ли избавлены  от крепостной зависимости 
ады гейские племена черкесов на Кубани. 
Всего на Северном К авказе было освобо
ждено около 50 тыс. холопов — рабов и кре
постных; основную массу которых составля
ли ж ители К абарды  и зак у б ан сш е  черкесы.

15 И. ;В. С т а л  и н. Соч. Т. 5, стр. 25.
16 Ц  Г р у з и не ко й С С Р, ф. 416, 

д. 396, л. 3.

К рестьянская реформа на К авказе  бы ла про
ведена в интересах местной феодальной 
верхуш ки и сопровож далась бессовестным 
грабеж ом крестьян-горцев. «Освобож даемые» 
крестьяне должны были внести огромные 
выкупные суммы за личную свободу и ф ак 
тически лиш ались основных средств для саь 
мостоятельного ведения хозяйства. Н апри
мер, в К абарде  «освобожденных» крестьян 
трех участков: Баксанского, Черекского, М а
л о к аб ар д и н ск о го — так  обобрали, «что одна 
лош адь приходится более чем на 36 чело
век, один баран  — почти на 4 человека и 
одна сапетка пчел — на 27 человек». В гор
ском районе К абарды  князья — пши и vop- 
ки — отняли у холопов 65,6% лош адей, 
65,7% рогатого скота>7. Крестьяне ли ш а
лись не только скота, но и земли, а часто 
и своих ж илищ . В то же время кабардин
ская ф еодальная знать щ едро н аграж далась  
деньгами и крупными земельными участ
ками за потерю прав над «подвластным 
народом». «В К абарде, например, в 
руки небольшой кучки князей и уорков пе
реш ло более 100 тыс. десятин вы сококаче
ственной зе м л и » 18. В результате реформы 
в Осетии у «стырмыккаг», знатных ф еода
лов, составлявш их всего 1,7% населения 
Осетии, оказалось 86,7% всей частновла
дельческой земли, тогда как у 97% 
крестьян-зем левладельцев имелось всего 
13,3% земли 19 Осетинские помещики Туга- 
новы владели земельной площ адью  в 13 тыс. 
десятин.

Н есм отря на уродливый характер, 
к р А тьян ск ая  реформа1 на К авказе  способ
ствовала росту производительных сил, эко
номическому развитию  на:родов Северного 
К авказа . В пореформенный период товар
ные отношения все глубж е проникали в эко
номику горских районов края. П реж де тор
говля русского населения с горцами носила 
случайный, эпизодический характер. Теперь 
торговые операции получили значительный 
р азм ах  и стали соверш аться на типично ка
питалистических началах. Горцы все чащ е 
прибегали к помощи ры нка, приобретая не 
только разнообразны е предметы личного по
требления, но и более совершенные сельско
хозяйственные орудия. Ц ентрам и торговли 
становились города и крупные села. Одним

17 Сборник сведений о кавказских горцах. 
Вып. III. 1870 год.

18 «Ученые записки К абардинского науч
но-исследовательского института». Т. VII. 
1952, стр. 79.

19 «И звестия С евероЮ сетинского научно- 
исследовательского института». Т. XI. 
Вып. 1. Ч. 1-я, стр. 7.
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из крупных торговых: пунктов был город 
В ладикавказ. В 1876 г. в нем имелось 
187 купцов, здесь были сосредоточены глав
нейшие оптовые базы  и склады  зерна; сюда 
поступали ш ерсть, кож а, предметы ку стар 
ных промыслов, а такж е изделия фабрично- 
заводского производства.

По данны м А. Г. А рдасенова, в Осетии, 
не имевшей 20 лет н азад  лавок, принадле
ж авш их осетинам, в 90-х годах уж е на 
300 дворов населения насчитывалось 4—5 
лавок. По свидетельству А рдасенова, вся
кий, кто имел 40—50 руб., спешил начать 
торговлю. М елкие . торговцы вытеснялись 
экономически более состоятельными. П ослед
ние торговали разнообразны м и изделиями 
фабричной промышленности и продукцией 
сельского хозяйства: кукурузой, скотом, сы
ром, маслом, войлоком, шерстью, кожей и пр.

Н е довольствуясь наживой с торговли, 
осетинские богатеи расш иряли ростовщ иче
ские, земельно-а1рендные операции, строили 
мельницы, кирпично-черепичные заводы, 
ссыпные пункты зерна  на  станциях ж ел ез
ных дорог и т. д. Т а  же картина наблю да
лась и в К абарде. В 1879 г. здесь насчиты
валось всего 7 лавок, а  в 1900 г. их уж е 
имелось 10, оптовых складов 20, питейных 
заведений 6; из 323 торговцев 87 были к а 
бардинцы . К абардинская  бурж уазия р азвер 
нула особенно ш ирокую  торговлю  лош адь
ми, скотом, землей и т. п. Только за одно 
десятилетие — с 1890 по 1900 г.— здесь 
было продано около 38 100 лош адей, в 
1890 г.— 7 696 голов крупного рогатого ско
та и 29 982 овцы, в 1893 г.— соответствен
но — 4 879 и 35 856 20.

М естная национальная б у р ж у ази я  широко 
применяла и кабально-ростовщ ические ф ор
мы эксплуатации, которые бы товали в до
реформенной горской деревне. Т ак, напри
мер, бы ла распространена так ая  форма кре
дита, как «бегенда», когда бедняк, взявший 
в кредит у богача деньги, скот или овец, 
предоставлял заим одавцу до уплаты  долга 
в бессрочное пользование свой участок зем 
ли, который, как  правило, переходил в пол
ную собственность заим одавца, тем самым 
окончательно р азо р яя  беднякаи

Р азвитие  торгово-рыночных отношений 
побуж дало горцев производить, в первую оче
редь те продукты, на которые предъявлял

20 Статистические данные взяты  из 
статьи И. М у ж  е в а. С оциально-экономи
ческое развитие К абарды  во второй поло
вине XIX в. (1868— 1900 гг.). «Ученые з а 
писки К абардинского научно-исследователь
ского института». Т. V II. 1952.

спрос рынок: ячмень, пш еницу и особенно 
кукурузу. К укуруза требовалась к рахм аль
ным и спиртоводочным предприятиям  края 
и метрополии, а такж е  вы возилась з а  rpai- 
ницу. Н е удивительно, что посевные площ ади 
под кукурузой увеличивались значительно 
быстрее, чем под остальны ми культурами. 
Так, в 1890 г. в Осетии посевы кукурузы  
составляли 30% всей посевной площ ади, а 
в 1900 г.— уж е 64% . О сетия в период с 
1897 по 1901 г. ежегодно вывозила! кукурузы 
до 2 млн. пудов. К а б а р д а  в 1897 г. вывезла: 
1 443 тыс. пудов зерна, в 1900 г.— 2 691 тыс. 
пудов, главны м образом  кукурузы.

Русское население на Северном К авк а
зе  — казаки  и крестьяне-переселенцы , при
менявш ие более прогрессивные формы зем 
леделия и пользовавш иеся более соверш ен
ной техникой, оказы вали  большое влияние 
н а  горское население. В хозяйстве горца 
зал еж н ая  система зем леделия зам енялась 
трехпольем; вместо мотыги и сохи без резца 
и отвала внедрялся более легкий и произ
водительный ж елезны й плуг; соха-волокуш а 
(наприм ер, ассойна в Осетии) уступала  ме
сто сперва деревянной, а  затем  ж елезной бо
роне, при обработке земли волы зам енялись 
лош адьми. «За  период 1880— 1890 гг.,—писал 
современник,— появляю тся у нас молотил
ки... З а  период 1890— 1900 гг. на  улицах 
Х ристиановского селения паровые молотил
ки все врем я обрабаты ваю т кукурузны е ко
чаны в зерно и далеко  з а  околицей молотят 
все злаки, культивируемые христианов- 
ца:ми» 2>.

Тесное экономическое общ ение горцев с 
русским населением способствовало р азви 
тию новых отраслей сельского хозяйства 
горцев, в частности садоводства. О поло
жении садоводства у горцев до присоеди
нения Северного К авк аза  к России А. А. М а
монтов сообщ ает: «При каж дой сакле груп
пами по нескольку деревьев располагались 
фруктовы е сады... С адоводство велось так 
ж е примитивно. Горцы не заним ались пра
вильной подрезкой и прививкой фруктовых 
деревьев. О молож ение садов они произво
дили... вы рубая их через 15—20 лет и остав
л я я  несколько побегов»22. Во второй поло-

21 М. К. Г а р д  а н о в  «Селение Христиа- 
новское в ф актах  жизни. И сторико-стати
стико-экономический и революционный 
очерк». И звестия Осетинского .института 
краеведения. Вып. 1. В ладикавказ. Июнь 
1925, стр. 162.

22 «Ученые записки К абардинского науч- 
но-.иоследовательского инети,ту5а%ог Т. ip. 
1946, стр. 93. . г v -у»-
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вине XIX в. характер  садоводства реш итель
но изменился. В годовом отчете начальника 
Терской области за 1885 г. говорилось: 
«Н ачало фруктовому садоводству положейо 
было в пятидесятых годах в селе Алагир, 
В ладикавказского округа, климатические и, 
в особенности, почвенные условия которого 
способствую т произрастанию  высших сортов 
яблок и гр у ш » 23. Русский инженер И ваниц
кий залож ил в селе Алагир сад  на  площ ади 
около 10 десятин. Во второй половине XIX в. 
мы уж е видим здесь больш ие сады Счает- 
ливцева, С ем яникова, отставного генерала 
Трейтера, осетин К арабугаева , Б есолова и 
др. В начале 70-х годов на берегу реки Кам- 
билеевки, близ Владикавказа:, был создан 
специальный участок практического садо
водства с площ адью  в несколько десятков 
десятин. К 90-м годам  в соседних с Алаги- 
ром селах  С алугардане, Б нрагзан г и других 
селениях плоскостной (равнинной) части 
Северной Осетии редкий двор не имел сада.

Экономические связи горского населения 
с русскими сказались такж е и на судьбе 
местных кустарных промыслов. По данным 
О. В. М аргграф а', кустарны е промыслы на 
Северном К авказе  были развиты  довольно 
широко. Здесь население ежегодно п-родава:- 
ло: бурок — на: 657 тыс. руб., краш ены х вой
лочных ковров и различных войлочных из
делий — на 1 578 тыс. руб., оруж ия, м ед
ной и серебряной посуды — на 500 тыс. руб. 
и т. д. Всего поступало в продаж у товаров 
на  сумму 3 841 тыс. р у б л е й 24. К устарны е 
изделия имели ш ирокий сбыт на К авказе  и 
в З ак ав к азье : в Нухе, Б аку, Тифлисе и дру
гих пунктах. С проведением В ладика 1вказ- 
ской ж елезной дороги начался процесс ин
тенсивного вытеснения местных кустарных 
промыслов, не вы держ ивавш их конкуренции 
более деш евых привозных изделий русских 
фабрик. В то же врем я огромное количество 
сырья, перерабаты ваем ого раньш е горцами 
н а  дому, поступало теперь в виде шерсти, 
кож  и пр. на фабрики центральны х районов 
России.

Упадок кустарного производства на К ав
казе усиливал процесс разлож ения горско
го крестьянства. Отходничество, соверш ен
но незнакомое дореформенному аулу гор
цев, теперь с каж ды м  годом поднимало 
все большие размеры .

23 Всеподданнейш ий отчет начальника 
Т ерской-области за 1885 г., стр. 231. В лади
кавказ. 1886 год.

24 О. - В: -М а р г г р а ф. Очерк кустарных 
промыслов С еверного К авказа  с описанием 
техники производства. М. 1882, стр. 72 и др.

'к

Окончание К авказской войны создало 
необходимые предпосылки для более тесно
го культурного сближ ения горцев с рус
ским народом и изучения К авказа . Н ачиная 
с 60-х годов на К авказ приезж аю т русские 
ученые, литераторы , представители искус
ства, изучавш ие историю, этнографию , хо
зяйственный строй и культуру народов этого 
обш ирного края. В 1883, 1885 и 1887 гг. со
верш ает поездку на К авказ известный рус
ский ученый-юрист, историк и социолог 
М. М. К овалевский. Н а  основе изучения 
ж изни, обычаев, истории народов С евер
ного К авказа и З ак ав к азья  М. М. К овалев
ский пишет впоследствии ряд  капитальных 
трудов: «Современный обычай и древний
закон. Обычное право осетин в историко
сравнительном освещении», «Об обычном 
праве у сванетов», «Закон и обычай на 
К авказе» и др. Русскому исследователю  в 
его работе оказали  большую  помощь как 
личное общение, так  и использование тру
дов местных ученых: в Осетии — Д ж анте- 
мира Ш анаева и С аввы  Кокиева, в 
Грузии — М. М ачабели, Д . Б ак р адзе  и др., 
в Д а ге с та н е — Б аш ира Д ал гата .

Видный кавказовед  В. М иллер в резуль
тате систематической исследовательской р а 
боты в различных районах К авказа  во вто
рой половине XIX в. публикует ряд  зн а
чительных трудов: «Осетинские этюды»,
«К авказские предания о великанах, прико
ванных к скале», труды  по археологии, 
местным язы кам  и пр. В 70-х — начале 
80-х годов группа русских ученых-археоло- 
гов — Ю. Д . Филимонов, В. И. Д олбеж ов, 
В. Б. Антонович и др.— на территории Се
верной Осетии близ селения К обань иссле
довала культуру бронзы, обнаруженную  
еще в 1869 году. После V Археологическо
го съезда  в Тифлисе в 1881 г. «К обанская 
культура» приобрела мировую  известность. 
В 1869 г. видный представитель русской му
зы кальной культуры  композитор М. А. Б а 
л аки рев на местном м узы кальном фолькло
ре К абарды  и других народов К авказа 
написал свою известную  фортепианную  ф ан
тазию  « И сл ам ей » 25.

Р яд  крупных русских писателей обога
тил литературу произведениями, отр аж аю 
щими ж изнь и быт населения К авказа .

25 Н. С т о л я р о в. П роизведения рус
ских композиторов на кабардинские темы. 
«Ученые записки К абардинского научно-ис
следовательского института». Т. II. 1947, 
стр. 193.
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Главны м  препятствием  для распростра
нения просвещ ения среди горских народов 
было отсутствие у них письменности на род
ном языке. Они пользовались арабским  язы 
ком, с помощью которого мусульманское 
духовенство опуты вало горцев «от колыбели 
до могилы». А рабская письменность, как  и 
ар аб ск ая  культура в целом, бы ла чуж да 
горцам. Стремление вы рвать горцев из- 
под влияния мусульманского духовенства и 
развить национальную  культуру стало од
ной из важ нейш их задач  деятельности пе
редовой части горских народов. В 1862 г. 
в Н альчик прибыли исследователь корен
ных кавказских  язы ков, в дальнейш ем член- 
ксрреспондент Российской А кадемии наук, 
Петр Услар (1816— 1875) и ады геец Умар 
Берсей, составитель первой адыгейской а з 
буки и грам м атики. Ц елью  приезда У слара 
и Б ерсея в К абарду  было создание к аб ар 
динской азбуки, которая строилась на рус
ской графической о сн о в е26. В этой работе 
принимал активное участие К. Атаж укин, 
который на основании алф ави та  У слара 
составил «Кабардинскую  азбуку», и гр ам 
матику, и первые книги для  чтения.

В 80-х годах русский филолог и этно
граф  Л. Л опатинский составил по заданию  
И сторико-филологического отделения А ка
демии наук новую кабардинскую  грам м а
тику и словарь на «основе общ елингвисти
ческой азбуки», а такж е русско-кабардин
ский словарь. «В моих работах по словарю  
и грам м атике, — писал Л . Л опатинский, — 
принесли мне большую  пользу два моло
дых кабардинца — Т. К аш еж ев и П. Тем- 
биев, владевш ие вполне русским языком и 
получившие правильную  ш кольную подго
т о в к у 27. В 70-х годах академ ик В. М иллер 
усоверш енствовал алф авит и грам м атику 
осетинского язы ка, созданную  еще в
40-х годах акад. Ш агрен ом .н а  русской гра
фической основе.

Попытки введения новой письменности
встретили упорное сопротивление со сторо
ны мусульманского духовенства. П ередо
вые представители горских народов пони
мали, что введение новой письменности
означает борьбу с отсталы ми, патриархаль-

26 Г. Ф. Т у р ч а н и н о в .  К ази  А таж у
кин. И з истории кабардинской общ ествен
ной мысли во второй половине XIX столе
тия. «Ученые записки К абардинского науч
но-исследовательского института». Т. II. 
1947, стр. 89—90.

27 Л. Л о п а т и н с к и й .  К р атк ая  к аб ар 
динская грам м атика. Сборник материалов 
для описания местностей и племен К авк а 
за. Вып. XII. 1891 год. Тифлис.

но-феодальными ф ормами жизни и приоб
щ ает горцев к русской и европейской куль
туре. П росветитель и деятельный пропаган
дист гуманных педагогических идей 
Ушинского, сторонник всемерного сближ е
ния кабардинцев с русским народом, К- А та
ж укин в 1870 г. писал: «А лфавит из рус
ских букв облегчит народу изучение рус
ской грамоты и этим ускорит сближение 
кабардинцев с русскими и их просвещ е
нием... К абардинская письменность долж на 
способствовать быстрейш ему распростране
нию грамотности... П отребность в знании 
русского язы ка не мож ет исчезнуть в Ка- 
барде; ее положение и отношение к рус
ским таково, что ей обходиться без рус
ского язы ка невозможно. Это сознаю т и 
будут сознавать сами кабардинцы » 28.

В то ж е время царская  адм инистрация 
стрем илась использовать ш колу для рус
и ф и к а ц и и  местного населения и укрепле
ния господства сам одерж авия на К авк а 
зе. В этих же целях она использовала пра
вославную  церковь. Специальным указом  
А лександра II от 6 июня 1860 г. было со
здано «Общ ество восстановления право
славного христианства на К авказе». О бла
дая  солидным капиталом  в сумме 400 тыс: 
руб. и опираясь на администрацию  края и 
областей, это общ ество широко развернуло 
миссионерскую  деятельность, особенно на 
территории Осетии. К 1876 г. здесь было 
создано около 10 ш кол церковно-приход
ского типа.

Эти школы, создаваем ы е властями, при
носили известную пользу, являясь источни
ком просвещ ения горцев. Вместе с насаж 
дением религиозности, изучением «молитв, 
катехизиса и «священной истории» в ш ко
лах  обучали русскому языку, арифметике, 
географии, истории. Ш кольники-горцы з а 
нимались по «Родному слову» и «Детско
му миру», составленным Ушинским, читали 
произведения Крылова, П уш кина, Л ерм он
това. Гуманные идеи произведений класси
ков русской литературы  оставляли в умах 
и сердцах детей горцев глубокий след.

Н аиболее состоятельны е горцы отправля
ли своих детей в городские школьг, а по их 
окончании — в высш ие учебные заведения 
М осквы, П етербурга, К иева и других цент
ров России. Здесь горская м олодежь не 
только изучала науки, но и имелй5 возм ож 
ность приобщ иться к общ ественному дви
жению. В середине 70-х годов во 'В ладикав- 
    ззшшточ./ ■ т . ;

28 «Ученые записки К абардинского науч
но-исследовательского. института»ы Т. II 
1947, стр. 95.
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казе  возникла народническая организация 
«К руж ок кавказской молодежи», в который 
входили грузины, осетины, кабардинцы, 
русские: М. 3. Кипиани, Н Р. Казбек, 
Д. Сохиев, И брагим Ш анаев, Алексей Ар- 
дасенов, Л. С еребрякова, А. Вертепов 
и др. В донесении прокурора Тифлис
ской судебной палаты  от 21 июня 1877 г. 
сообщ алось, что участники этой организа
ции «вели разговор про правительство, на
ходя, что оно не обращ ает внимания на 
своих подданных и грабит их в свою пользу; 
читали они различные сочинения о прави
тельствах других конституционных госу
дарств ...объясняли, что в России есть общ е
ство, ж елаю щ ее улучш ить быт простого 
народа, свергнув тепереш нее правительство 
и восстановив лу чш ее» 30. Около половины 
арестованных членов этого круж ка состав
ляли  осетины. Среди литературы, отобран
ной у арестованных, были такие книги: 
сборник статей Н. Г. Черныш евского «Об 
общинном землевладении», «Хитрая м еха
ника», «С казка о копейке», номер газеты 
«Вперед» и др.

Во второй половине XIX в. у народов С е
верного К авказа  вы делилась группа пере
довых общ ественно-политических деятелей. 
В К абарде к их числу принадлеж али про
светитель-педагог, общественный деятель 
Казн А таж укин, народный поэт Бекм урза 
Пачев; в Северной Осетии — А. Гасиев, 
В. Г. Ардасенов и особенно К. Л . Хетагуров.

Коста Л еванович Хетагуров (1859— 
1S06 гг.) может быть отнесен к тому же ти
пу прогрессивных общ ественных деятелей, 
к каком у принадлеж али И. Ч авчавадзе в 
Грузии, М. Ахундов в А зербайдж ане, 
М. Н албандян  в Армении. Воспитанный, как 
и они, на освободительных идеях великих 
русских револю ционеров-демократов, вы
даю щ ийся осетинский поэт-публицист и об
щ ественный деятель Коста Хетагуров стре
мился связать борьбу горских народов за 
освобождение от национально-колониаль
ного гнета с освободительной борьбой вели
кого русского народа против царизм а и к а 
питализма. Он поднял голос протеста 
против разж и гания враж ды  меж ду горцами 
и русскими и между отдельными горскими 
народами. В своей большой статье «Н еуря
дицы Северного К авказа» , напечатанной в 
газете « C -Петербургские ведомости» в 
1889 г., K pcja  Хетагуров резко выступает 
против попыток причислить горцев к катего
рии неполноценной, низшей расы. Он

Изо ЦГИА,;т'Т рузинской  С С Р, ф. 7/20, 
д. 2593, лл. 1— 11.

требует устранения насилия и установления 
полного равенства для всех народов К авк а 
за как  главного условия м еж национального 
сближ ения и содруж ества.

Резко бичуя царскую  администрацию  за  
создание в крае реж им а, который «пошел 
совершенно вразрез с духовно-социальным 
строем туземцев», Хетагуров указы вал , что 
основная цель такой политики состоит в 
том, «чтобы отнять у  туземцев всякую  воз
можность научиться чему-нибудь у рус
ских, видеть и непосредственно наблю дать 
русскую граж данственность и жизнь, а так 
же деятельность культурных лю дей, слы 
ш ать русскую речь, работать рука об руку 
с русским пионером, отдавать детей в рус
ские школы и мало-помалу ассимилиро
ваться» 81. Коста Хетагуров неустанно сле
дил за развитием русской культуры  и учил
ся у ее лучш их представителей глубокой 
идейности, умению правдиво изображ ать 
ж изнь народа, его борьбу и стремления. Он 
считал революционную Россию своей роди
ной, а ее истинных сынов — своими брать
ями и соратникам и по борьбе.

Освободительное движ ение русского на
рода оказало огромное влияние на р азвер
тывание национально-освободительной и со
циальной борьбы горцев. В связи с р азви 
тием капитализма шел процесс расслоения 
горского крестьянства и обострялась к лас
совая борьба внутри его. Н аиболее резкие 
формы приняла борьба в плоскостной части 
Осетии меж ду т ак  назы ваемы ми временно
проживаю щ ими и эксплуататорской верхуш 
кой деревни. Выселявш иеся на плоскогорье, 
эти бедные, безземельны е горцы попадали 
в тяж елы е условия. Не имея земли, они вы 
нуждены были на самых кабальны х усло
виях арендовать ее у богачей. В прошении 
на имя начальника Терской области от 
9 июня 1882 г. временнопроживаю щ ие села 
Ольгинского писали: «Н ас ныне до того 
стесняют, что полож ительно нет никакой 
возмож ности ж ить и приобретать пропитание 
себе, ибо лиш аю т нас не только земли для 
пахоты, сенокош ения, а д а ж е  для пастбищ 
ных мест... З а  посев озимого хлеба в прош 
лом году ныне налагаю т очень непомерную 
плату — от 7 до 9 рублей за  десятину... 
Бедным лю дям продавать свои паи «времен
нопроживаю щ им» запрещ аю т и виновного 
хотят ш трафовать» 32.

. 31 Коста Х е т а г у р о в .  П ублицистика. 
Государственное изд-во Северо-Осетинской 
АССР. 1941, стр. 135.

32 «М атериалы  по истории Осетии». 
Т. III. Государственное изд-во Северо-О се
тинской А ССР. Д заудж икау . 1950, стр. 33.
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В 1884, 1899 гг. волнения среди временно
прож иваю щ их охватили села Ольгивское, 
Тулатово и др. Ц ар ская  администрация из
дал а  особые правила, по, которым врем ен
нопроживаю щ ие, не приписанные по реш е
нию сельского схода к тому или иному, селу, 
подлеж али выселению в места прежнего 
ж ительства с помощью полицейских мер.

Вслед за  русскими рабочими на борьбу за 
освобождение поднимались и рабочие гор
ских районов Северного К авказа . В 90-х го
дах происходили волнения рабочих на круп
нейшем капиталистическом предприятии 
Осетии, принадлеж авш ем  «Горнопромыш 
ленному и химическому общ еству Алагир», 
которое находилось в руках Л ьеж ского и 
Брю ссельского банков. Н а ш ахтных р або
тах  в С алоне было занято более 400 основ
ных рабочих, главны м образом  из числа 
осетин, ж ителей близлеж ащ их селений. Н а 
чиная с 1896 г. работы  на рудниках прово
дились круглосуточно,, в две смены, по 
12 часов каж дая . П ользуясь отдаленностью , 
а такж е темнотой и забитостью  рабочих- 
осетин, иностранные капиталисты нещ адно 
эксплуатировали рабочих, ш ироко практи
ковали ш трафы , систематически урезы вали 
и без того низкую  заработную  плату. О со
бенно тяж ело  было тем рабочим, которые 
после изнурительного, 12-часового рабочего 
дня долж ны  были отправляться к себе до 
мой в ближ айш ие села, располож енны е, как 
правило, высоко в горах. В 1895 г. в одном 
из прошений рабочие, писали: «Когда дни 
стали короче, а вместе с тем темнеть стало 
раньш е, а рассветать позднее,— 12-часовая 
работа оказалась для нас непосильной, так  
как  было крайне неудобно, а подчас и опас
но возвращ аться по тропам в темноте с 
рудников в селение, а из селения приходить 
На рудник до рассвета. Семьи наши, где мы 
ж ивем, за неимением помещений на руд
нике, отстоят от последнего на несколько 
верст» 33.

Среди рабочих садовских рудников неред
ко вспыхивали стихийные волнения. В 
1897 г. газета  «Северный К авказ»  писала, 
что в средних числах июня рабочие «вышли 
из терпения», ворвались в квартиры  инж е

неров и других служ ащ их с намерением из
бить их, но вмеш ательство фабричной поли
ции и вывоз из А лагира в Садон начальника 
3-го участка помешали этому п л а н у 34. Под 
давлением  рабочих адм инистрация рудника 
вы нуж дена была дать обещ ание ввести 
3-сменную работу. О днако это обещ ание не 
было выполнено. Тогда 7 октября 1897 г. 
рабочие вновь забастовали. Они выбрали 
уполномоченных — стачечный комитет, в ко
торый вошли 4 осетина — И каев, Купеев, 
М акеев, Ц агараев  — и один русский — Н и
колаев. Рабочие требовали: а) введения 
3-сменной работы, б) возмещ ения убытков, 
понесенных рабочими в связи с вынуж ден
ными прогулами, в) предоставления рабо
чим кратковременны х отпусков для уборки 
кукурузы, г) возвращ ения из кассы  товари
щ ества денег, удерж анны х незаконно адми- 
нистрацией с каж дого  рабочего. К  сож але
нию, нет сведений о том, как  протекала за 
бастовка. Однако сам факт рабочей заб а 
стовки в глухом горном ущ елье был весьма 
характерен.

Социально-экономическое и культурное 
развитие Северного К авказа  во второй по
ловине XIX в. свидетельствует об огромном 
прогрессивном значении присоединения его 
к России. Н ароды  К авказа  избавились от 
опасности иноземного порабощ ения фео
дально-отсталы ми государствами — Турцией 
и И раном, от непрерывных, кровавы х м еж 
доусобных войн и набегов и вышли из со
стояния неподвижности и застоя патриар
хально-родового и феодального быта. Д ля 
них были открыты возможности более тес
ного экономического и культурного общ е
ния как  меж ду собой, так  и с русским наро
дом. Горские народы вклю чились в общий 
поток освободительного движ ения, ведущую 
роль в котором играл великий русский про
летариат. Вопреки стараниям  царизм а, по
мещ иков, местной национальной бурж уазна 
и мусульманского духовенства росло и 
крепло единство трудящ ихся горских наро
дов с трудящ имися России и преж де всего с 
русским пролетариатом , возглавивш им осво
бодительное движ ение всех народов России.

33 Там же, д. 128, л. 499.
34 X а с ц а у. И ностранцы  в руднике. «Се

верный К авказ». 25 сентября 1897 года.
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