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В В Е Д Е Н И Е  

Кабардино-Балкарская Республика (КБР) – одна из небольших 

по территории республик Северного Кавказа: 12,5 тыс. кв. км. По 

характеру природных условий Кабардино-Балкария делится на три 

зоны: горную, предгорную и равнинную. К началу 1997 г. числен-

ность населения КБР достигала 791,9 тыс. чел. Большинство состав-

ляют кабардинцы (51,9 %), русские (29,3 %) и балкарцы (10 %). Доля 

украинцев, осетин, корейцев, татар, грузин, армян, горских евреев 

колеблется от 5 до 1 % и менее. 

В начале 1990-х гг. в КБР начался процесс национального воз-

рождения, который сразу же стал развиваться в форме борьбы за 

создание кабардинской и балкарской государственности. Как нам 

представляется, проблема государственности на Северном Кавказе – 

это во многом проблема национально-территориаль-ного устройст-

ва. Применительно к Кабардино-Балкарии в нача-ле 1990-х гг. она 

заключалась в попытке лидеров как кабардинского, так и балкарско-

го движений сформировать государства на базе одного или несколь-

ких родственных народов. Тем не менее народы КБР получили в на-

следство от прошлых властей сложную и запутанную территориаль-

ную ситуацию.  

В предлагаемой работе рассмотрена динамика этнической кар-

ты Кабардино-Балкарии на протяжении 150 лет – с 1860-х по 1990-е 

гг. В советском кавказоведении проводились исследования посвя-

щенные истории формирования населенных пунктов кабардинцев и 

балкарцев в дореформенное время (Л.И. Лавров, В.К. Гарданов, Н.Г. 

Волкова)
1
. Подобная работа продолжалась и в 1990-е гг. (статьи А. 

Атабиева, Х.М. Думанова, Ж. Калмыкова, Ч.Э. Карданова, И.М. Ми-

зиева, В.Н. Сокурова, Х. Хутуева)
2
. Большинство указанных выше ав-

торов рассматривают историческую динамику этнической карты Ка-

бардино-Балкарии и проблемы, связанные со взаимными территори-
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альными претензиями кабардинцев и балкарцев, применительно к 

ХVI – первой половине ХIХ в. Тем не менее проблема изменения эт-

нической карты КБР в период с середины 1860-х вплоть до 1990-х 

гг. практически не стала объектом пристального внимания исследо-

вателей. Можно отметить работу Н.Г. Волковой по истории форми-

рования этнического состава народов Северного Кавказа, в которой 

намечены основные тенденции процесса расселения кабардинцев и 

балкарцев в пореформенное и советское время
3
. Истории расселения 

кабардинцев и балкарцев с 1860-х по 1970-е гг. посвящены также ис-

следования Г.Х. Мамбетова, К.М. Текеева и Ю.Н. Асанова
4
. Наряду 

с ними в 1970–1990-е гг. издавались и краеведческие работы, посвя-

щенные истории отдельных населенных пунктов
5
. 

В предлагаемой монографии прослеживается история фор-

мирования современной этнической карты с середины 1860-х по 

1990-е гг. в рамках границ нынешней Кабардино-Балкарской Рес-

публики
*
 по трем временным интервалам: 1860–1910-е, 1920–1940-е 

и 1950–1990-е гг. 

Авторы ставили перед собой следующие задачи:  

 описать динамику численности и этнического состава на-

селения КБР в исследуемые исторические периоды; 

 описать изменения в расселении кабардинцев, русских
**

 и 

балкарцев; 

 выявить факторы динамики численности этнических групп 

КБР за последние 150 лет и охарактеризовать результаты про-

веденной Российской империей и советской администрацией 

переселенческой политики; 

                                                      
* Границы административных районов республики приводятся по данным на май 
1995 г., когда были изменены границы Эльбрусского и Баксанского р-нов (Поста-
новление Парламента КБР от 14. 04. 1995 г.). 
** В данной работе русские и украинцы рассматриваются вместе, поскольку в ис-
точниках эти народы часто не разделялись. 
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 выявить основные этапы формирования современной эт-

нической карты КБР. 

В исследовании мы рассматриваем историю формирования ос-

новных ареалов расселения кабардинцев, русских и балкарцев в пре-

делах нынешних границ Кабардино-Балкарской Республики. Те на-

селенные пункты, которые в настоящее время располагаются вне 

этой республики, хотя их история возникновения была связана с Ка-

бардой или Балкарией, в данной работе не рассматриваются
*
. Объек-

ты предлагаемого исследования – сельские и городские населенные 

пункты КБР. Селения со смешанным этническим составом населе-

ния рассматриваются нами по преобладающей этнической группе. 

Источники. В монографии использованы следующие группы 

источников: статистические материалы (опубликованные и не-

опубликованные архивные данные, последние собраны в Централь-

ном государственном архиве КБР), полевые этнографические описа-

ния и картографические материалы. 

Статистические материалы. Первые статистические обсле-

дования кабардинских селений в 1860-е гг. проводила российская 

администрация. Тогда была осуществлена перепись населенных 

пунктов Кабардинского округа
6
, а в 1866 г. статистический отдел 

Кавказского горского управления на основе составленных сельскими 

старшинами "податных списков" опубликовал "Список горских ау-

лов Кубанской и Терской областей"
7
.  

Позднее, в 1874 г., Центральный статистический комитет Ми-

нистерства внутренних дел России при участии Главного управле-

ния наместника Кавказского края провел большую работу по со-

ставлению списков населенных мест Северного Кавка-за – "каме-

ральных описаний"
8
. Этот источник представляет собой полное опи-

сание населенных пунктов Кабарды и Балкарии: дано их местополо-

                                                      
* Имеются в виду селения, которые в советское время в ходе административнo-
территориальных преобразований отошли к другим республикам: Северная Осетия, 
Адыгея, Карачаево-Черкесия. 
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жение, численность дворов, населения, а также этническая и религи-

озная принадлежность жителей. 

В 1882–1883 гг. по требованию штаба Кавказского военного 

округа статистический комитет Терской обл. провел новую перепись 

и составил "Список населенных мест Терской области". Эти данные 

– самые полные. Они включают сведения о населенных пунктах 

Нальчикского округа
*
, их местоположении, количестве дворов, эт-

нической принадлежности населения
9
. В качестве дополнительного 

материала по этому периоду мы привлекли список русских хуторов, 

возникших в 1880-е гг. на территории Нальчикского округа
10

, и спи-

сок балкарских селений на 1884 г.
11

 

Очередная перепись населения на Северном Кавказе была 

проведена Центральным статистическим комитетом в 1889 г. На ос-

нове полученных данных комитет составил посемейные списки ту-

земцев Терской обл.
12

, из которых мы использовали статистические 

данные по населенных пунктам Нальчикского окру-га и некоторых 

участков Пятигорского округа. Этот источник представляет собой 

сведения обо всех населенных пунктах, а именно численность дво-

ров, населения, указание расстояния между населенными пунктом и 

ближайшим городом, этническая и религиозная принадлежность жи-

телей. В качестве дополнительных источников за этот период в ра-

боте использованы: "Список поселков и хуторов Нальчикского окру-

га" (1895 г.)
13

, "Список населенных мест в Терской области" (в нем 

есть данные по общей численности кабардинских и русских насе-

ленных пунктов на 1898 г.)
14

, а также "Список хуторов Малой Ка-

барды" (в нем содержатся материалы по образованным к 1900 г. рус-

ским хуторам)
15

.  

Наиболее полный список населенных мест Терской обл. дати-

руется 1913 г.
16

 В качестве дополнительных источников в работе 

                                                      
* Нальчикский округ был образован в 1869 г. В него вошли населенные пункты 
Большой Кабарды и Балкария. Населенные пункты Малой Кабарды до 1905 г. вхо-
дили в состав Пятигорского округа. 
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использованы: "Список населенных пунктов Малой Кабарды" (1904 

г.)
17

, "Список русских населенных пунктов Нальчикского округа" 

(1905 г.)
18

, "Список хуторов Терской области" (1906 г.)
19

, "Список 

населенных мест в Терской области" (1908 г.)
20

, "Список балкарских 

селений" (1908 г.)
21

, "Список населенных мест Терской области" 

(1910 г.)
22

. 

Следующий блок источников, относящийся к 1917–1929 гг., по-

зволил составить полную картину о количестве населенных пунктов 

КБР в первое десятилетие советской власти. В качестве ключевых 

мы использовали три документа: "Список населенных мест Терской 

области" (1920 г.), в котором содержатся данные о численности на-

селенных пунктов и этнической принадлежности жителей
23

; "Список 

населенных мест Кавказского края" (1925 г.), в котором имеются 

сведения о старых и новых названиях населенных пунктов, о чис-

ленности дворов и населения
24

; "Список сельсоветов и входящих в их 

состав населенных пунктов" (1929 г.). Последний документ содержит 

данные о численности дворов и населения, а также этнической при-

надлежности жителей
25

. Нами были привлечены и дополнительные 

источники: материалы переписи 1916 г.
26

, "Предварительные итоги 

сельскохозяйственной переписи 1917 г. "
27

. 

Основной источник по 1950–1990-м гг. представлены главным 

образом материалами Государственного комитета КБР по статисти-

ке. Источник содержит данные о численности наличного населения 

по городам, рабочим поселкам, районам и сельским населенным 

пунктам Кабардино-Балкарии на 1 января 1971 г., 1 января 1980 

г.,
*
 1 января 1994 г.

28
 Помимо этого в монографию включены мате-

риалы переписей, хранящиеся в архиве отдела картографии и этниче-

ской статистики Института этнологии и ан-тропологии РАН: поселен-

ные списки КБР на 1959, 1970 и 1979 гг.
29

 

                                                      
* Полные материалы переписи 1989 г. ни в республиканском, ни в центральных ста-
тистических комитетах не сохранились. 
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Полевые этнографические материалы. В качестве дополни-

тельных источников использованы хранящиеся в архиве Института 

гуманитарных исследований КБР материалы, которые в середине 

1970-х – начале 1980-х гг. собрали сотрудники Института
*
. Это опи-

сания истории многих кабардинских и балкарских селений
30

.  

Картографические материалы. В работе использованы как 

опубликованные в разные годы карты, так и карты, хранящиеся в 

Центральном государственном архиве КБР
31

. 

Методика исследования. В монографии с помощью компью-

терного программирования была применена методика исторической 

реконструкции этнической границы и этнической территории наро-

дов КБР. В ходе исследования авторы собрали опубликованные и 

неопубликованные (хранящиеся в архивах КБР) данные, на основе 

которых при помощи программы PARADOX была составлена база 

данных
**

. 

Описание базы данных: состоит из 119 полей и 671 населенно-

го пункта. В каждое поле вводилась информация одного типа: 1) на-

звание селения
***

, 2) зона, 3) место на карте, 4) численность населе-

ния, дворов, 5) административная принадлежность, 6) этническая 

принадлежность, 7) тип населенного пункта. Набор информации, ес-

ли позволяли источники, содержал данные по 22 временным срезам 

(годы: 1860, 1866, 1874, 1884, 1887, 1889, 1905–1906, 1908, 1913, 

1917, 1920, 1925, 1926, 1929, 1959, 1970, 1971, 1979, 1980, 1989, 

1990, 1994). Помимо указанных выше 119 полей имеется еще 6, ко-

торые содержат примечания с дополнительной информацией о годах 

образования населенных пунктов, о том, из каких переселенцев об-

                                                      
*
 Авторы монографии благодарят сотрудников отдела картографии Института этно-

логии и антропологии РАН и сотрудников Института гуманитарных исследований 
КБР за возможность использовать материалы их исследований. 
** Работа по созданию базы данных была проведена сотрудником Ин-та этнологии и 
антропологии РАН к.и.н. А.Д. Коростелевым, за что авторы ему очень благодарны. 
***

 В работе приводятся названия населенных пунктов буквально, как они даны в 
источниках. 
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разовано селение и куда оно влилось (если перестало существовать). 

На основе базы был осуществлен диахронный компьютерный анализ 

имеющихся данных по всем селениям Кабардино-Балкарии, резуль-

таты которого представлены ниже в виде текста, таблиц и карт. 

Описание методов картографирования, используемых в 

данном исследовании. Для целей исследования в качестве источни-

ка о местоположении населенных пунктов и их хозяйственной окру-

ги мы использовали 45 картографических изданий
*
, выпущенных на 

протяжении более чем столетнего периода. Выбор источников осу-

ществлялся по принципу наибольшей картографической точности и 

исторической достоверности. В ряде случаев принципы не выдер-

живались, т. к. иных источников информации применительно к от-

дельным периодам найти не удалось. Представляется, что в нашем 

исследовании использованы практически все наиболее значимые 

картографические данные (многочисленные дубликаты под иными 

названиями и датами выпуска в расчет не берутся). 

Поскольку в нашу задачу входило не только отражение мате-

риалов статистики разных исторических периодов, но и, по возмож-

ности, восполнение недостающих сведений в отношении отдельных 

ареалов методами экстраполяции, необходимо было предварительно 

оценить, в какой степени районы Кабардино- 

Балкарии изучены в картографическом отношении. Выяснилось, что 

отдельные периоды отражены хорошо как в статистическом, так и в 

картографическом отношениях, а об иных имеется очень мало све-

дений. Причем наименее информативными являются не только са-

мые ранние исторические периоды, но и, условно говоря, сталин-

ский период. Последнее легко объяснимо, если принимать во внима-

                                                      
* Среди современных картографических источников, которые не перечислены среди 
"бумажных" копий, использованы данные электронных картографических карт, в 
частности геобазы производителя "Ингит" (Санкт-Петербург), на которых точность 
местоположения и конфигурация населенных пунктов выверены по результатам аэ-
рофотосъемки. 
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ние ту завесу секретности, которая царила в производстве карт в пе-

риод послевоенной реконструкции до конца 1950-х гг. Многие кар-

тографические издания 1930-х гг. не дошли до наших дней, будучи 

засекреченными в послевоенный период и изъятыми из открытого 

доступа. Это особенно характерно для бывших "режимных" регио-

нов СССР, к числу которых относилась и Кабардино-Балкарская 

АССР, откуда были депортированы балкарцы.  

Наибольшее количество картографических изданий приходит-

ся на XIX и начало XX века. Самые ранние карты, которыми мы 

располагаем, это рукописная карта "Главный Кавказский хребет", 

масштаба 1:840 000 в переводе на современную систему измерений, 

авторство и место создания которой не установлено
*
, а также карта с 

условным наименованием "Терек" неопределенного масштаба и не-

известного места выпуска. На первой карте не определен год, одна-

ко, судя по технике исполнения и иным признакам (проекция, топо-

графическая основа, наименование населенных пунктов), данное 

картографическое произведение относится к первому десятилетию 

XIX века. На обеих картах довольно подробно нанесены населенные 

пункты равнинно-предгорной части Северного Кавказа. Однако уг-

ловые искажения настолько велики, что лишь в ряде случаев можно 

соотнести местоположение населенных пунктов того времени с по-

селениями более позднего периода. 

Самыми многочисленными в первой половине XIX столетия 

являются карты 1830-х гг., что связано с развитием военно-

топографического дела и активной политикой России на "кавказском 

театре военных действий"
*
. В тот период были выпу-щены карты 

"Кавказский край" (подробная карта масштаба 1:210 000, без места 

издания, очевидно, в Тифлисе); две карты с таким же названием, из-

                                                      
* Она хранится в отделе картографических материалов Российской государственной 
библиотеки под архивным номером ko 11/III-10. 
*
 В начале XIX в. были присоединены части Закавказья, Россия воевала с Персией, 

Турцией, было начато активное строительство военных кавказских поселений. 
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данные в Тифлисе в 1834 г., были менее подробными (масштаб 

1:840 000), хотя их достоинством является тщательное нанесение на-

селенных пунктов предгорной полосы), а также опубликованная в 

1839 г. (без места издания) карта "Кавказ" (масштаб 1:700 000). Не-

смотря на хорошую читаемость на этих картах дорог и речной сис-

темы, что дает нам возможность интерпретации ареалов хозяйствен-

ной округи поселений, карты указанного периода слабо отражают 

размещение населенных пунктов в горах, начиная, примерно с от-

метки 1100–1200 м над уровнем моря. Это связано с двумя причина-

ми. Во-первых, со слабой топографической изученностью горной 

части Кавказа в тот период, а во-вторых, с довольно большой хозяй-

ственной подвижностью горского населения и наличием у него 

множества мелких сезонных населенных пунктов вдали от более-

менее значительных транспортных путей. Определенный интерес 

для нашего исследования имеет также тематическая карта "Кавказ-

ский край. Разграничение горских народов", изданная в Санкт-Пе-

тербурге в 1830 г. Однако это скорее схема, далекая от критериев 

соблюдения масштаба и точностей рельефа. 

1840–1870-е годы – это период подготовки военных действий 

на Северном Кавказе, проведение их Россией и завершение. В эти 

десятилетия военно-картографическим депо была издана серия карт 

с довольно подробной сеткой дорог и укреплений и показом деталей 

горного рельефа. Масштаб этих документов был в основном 

1:840 000, т. е. он не был достаточным для анализа мелких поселе-

ний горной местности. Среди них особого интереса заслуживает 

карта "Кавказский край. Дорожная карта" (1864 г., Тифлис), на кото-

рой отмечены населенные пункты "христиан" и "магометан". Прав-

да, сеть населенных пунктов интересующей 

 

Таблица 1 

"Плотность" картографических данных по десятилетним                    

интервалам 
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Десятилетние интервалы Количество изданий карт % 

1800–1809 1 2,2 

1830–1839 5 11,1 

1840–1849 2 4,4 

1860–1869 2 4,4 

1870–1879 2 4,4 

1880–1889 1 2,2 

1890–1899 6 13,3 

1900–1909 1 2,2 

1920–1929 5 11,1 

1930–1939 2 4,4 

1960–1969 4 8,9 

1970–1979 2 4,4 

1980–1989 4 8,9 

1990–1999 8 17,8 

Итого 45 100,0 

 

нас части Северного Кавказа здесь даже менее подробна, чем на кар-

тах 1830-х гг. Большую ценность представляет также картографиче-

ское произведение "Кавказский край" (1842 г., Тифлис), на котором 

в достаточно подробном масштабе (1:420 000) нанесены "сведения о 

горских народах на 1842 г." Особое значение для нас имела карта 

под названием "Ставропольская губерния. Статистическая карта", 

которая, во-первых, более подробно, нежели предыдущие издания, 

отражает часть территории нынешней Кабардино-Балкарии (мас-

штаб 1:420 000), а во-вторых, содержит сведения статистического и 

иного характера (число дворов в населенных пунктах, численность 

жителей, местоположение заводов, станций и проч.).  

Эти, как и предыдущие, карты, впрочем, не дают ясного пред-

ставления о горной части изучаемой нами территории. Достоверные 

сведения о горских поселениях впервые можно почер-пнуть из доку-

ментов 1990-х гг., изданных по материалам топо-графической съемки 

1870-х гг., с нанесением постоянных и временных населенных пунк-

тов горцев. К таковым относятся общекавказские карты типа "Кавказ-

ский край" (масштаб 1:840 000), изданные в Тифлисе, а также регио-
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нальные карты – "Терская область" (1:840 000, Санкт-Петербург, 

1891), "Ставропольская губерния на 1896 г." (1:420 000). 

Таким образом, для раннего картографического периода, 

предшествовавшего Первой всеобщей переписи населения 1897 г., ха-

рактерно преобладание карт масштаба 7 и более км. Это в основном 

карты населенных пунктов всего Кавказа и дорожные карты, выпу-

щенные в Тифлисе или в Санкт-Петербурге. К этому же типу отно-

сятся карты Терской области. Помимо крупных населенных пунктов 

и крепостей, на них нанесены в первую очередь поселения на транс-

портных путях и переправах. Горные селения по этим картам про-

слеживаются с трудом, хотя и отмечены в большом количестве. Ин-

терес представляет небольшая группа подробных карт масштаба 4 

км, посвященных Ставропольской губернии. Таким образом, для до-

переписного периода характерна довольно низкая картографическая 

изученность территории Кабардино-Балкарии, наиболее достовер-

ные сведения относятся к равнинным и предгорным населенным 

пунктам. 

В последующие годы, вплоть до революции, региональные и 

общекавказские карты были своего рода дерриватами серии карт 

1890-х гг. и не несли существенно новой информации (см., напри-

мер, "Кавказский край. Дорожная карта", 1:840 000, Тифлис, 1909). 

Поэтому период столыпинской реформы, заселение равнинных оро-

сительных систем на Северном Кавказе в картографическом отно-

шении до сих пор остается слабо изученным.  

Для периода 1897–1920 гг. характерен масштаб карт 7–    8 

км в 1 см. Это, главным образом, выпущенные в 1890–1909 гг. До-

рожные карты Кавказского края (Тифлис). Неизвестен масштаб карт 

Терской области 1920-х гг. Таким образом, мелкие населенные пункты, 

а также сезонные поселения, появившиеся и исчезнувшие в этот пери-

од, локализовать можно лишь приблизительно. 

В первое десятилетие советской власти картографирование и 

бльшая часть данных основывались на дореволюционных сведе-

ниях. Характерна в этом отношении карта "Терская область. Земли 
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горского населения по 1868 г." (масштаб неизвестен, примерно 1: 

600 000), выпущенная в 1925 г. в Краснодаре в канун Всесоюзной 

переписи. На этом документе показан Кабардинский округ, однако 

местоположение населенных пунктов там нанесено с большими ис-

кажениями. Не особенно достоверной представляется также карта 

"Мало-Кабардинский округ Кабардино-Балкарской АО", опублико-

ванная в 1926 г. в Воронеже, на которой сведения, якобы отражены 

по состоянию на 1924 г. Еще менее информативны общекавказские 

карты того периода, особенно – тематические. К числу последних 

относится "Кавказская этнографическая карта" (1:840 000), изданная 

в Ленинграде в 1930 г. Единственным достоверным источником для 

данного периода, видимо, можно считать бланковую карту "Кабар-

дино-Балкарская АО", выпущенную в 1930 г. в Москве.  

Далее, вплоть до 1960-х гг. наступает "картографический про-

бел". На период 1940–1950 гг. мы не обладаем ни одной достоверной 

картой. Зато в десятилетие, последовавшее вслед за реабилитацией 

репрессированных балкарцев, в Москве было выпущено сразу не-

сколько подходящих для нашей задачи карт: "Ставропольский край. 

Кабардино-Балкарская АССР" (1964), "Кабардино-Балкарская АССР. 

Бланковая карта" (1967), "Кабардино-Балкарская АССР" (1969) и их 

копии. На первой и третьей были указаны населенные пункты с да-

тами основания. Однако не восстановленные балкарские селения (а 

среди некрупных по величине – таких большинство) там отсутству-

ют. 

В 1970-е гг. продолжали публиковаться республиканские кар-

ты, созданные в предыдущее десятилетие. На них по-преж-нему от-

сутствовали мелкие селения, не восстановленные балкарцами после 

возвращения из ссылки. Однако в том же десятилетии, с развитием 

горного туризма и отдыха начинают издаваться подробные мар-

шрутные карты, где старинные селения указаны. Например, была 

опубликована карта "Нальчик. Безенгийский маршрут", где значатся 

"покинутые села". 
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К числу наиболее подробных и одновременно незасекречен-

ных карт советского периода относятся карты 1980-х гг., составлен-

ные в ходе подготовки Всесоюзной переписи 1979 г. Так, карта "Ка-

бардино-Балкарская АССР", изданная в 1980 г., имела "предельный" 

по своей подробности для республиканской карты масштаб – 

1:400 000. На некоторых копиях этой карты имеются даты основания 

населенных пунктов. 

Наилучшая "картографическая изученность" и открытость ха-

рактерна для 1990-х гг. Большинство карт современного периода 

было создано по топоосновам, разработанным в период подготовки 

к последней советской переписи 1989 г., часть из них была скор-

ректирована по новым данным, полученным в результате аэрофото-

съемки и космических наблюдений. Послед-ние были разработаны с 

целью отражения биогенных и геохимических территориальных за-

кономерностей, и представляют исключительную ценность для на-

шего исследования хозяйственных поселенческих ареалов (особенно 

их исторической реконструкции). Среди таких специальных карт на-

зовем "Карту геохимических ландшафтов. Кабардино-Балкарская 

АССР" (1:500 000, Москва, 1990) и " Кабардино-Балкарская АССР. 

Карта почв" (1:100 000, Москва, 1990). 

В 1990-е гг. "Роскартографией" и ее региональными отделе-

ниями была выпущена и серия т. н. коммерческих карт для туризма 

и отдыха. В результате, в распоряжении исследователей теперь 

имеются региональные карты и планы местности, типа "Эльбрус–

Безенги" (1:200 000), "Центральный Кавказ. Безенги" (1:100 000), 

"Эльбрус. Топографическая карта" (1:50 000, Ростов-на-Дону) и др. 

Наконец, окончательно преодолев цензуру секретности, в 1996 

г. была выпущена подробная карта "Кабардино-Балкарская АССР. 

Топографическая административная" (1:200 000), на которой впер-

вые (если не считать карты Генерального штаба, которая вплоть до 

1992 г. не была доступна для открытых исследований) показан ис-

тинный микрорельеф, и по которой с точностью до сотен метров 
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можно определить местоположение селений и окружающие их тер-

ритории. 

Таблица 2 

Группировка географических карт – источников по масштабу 

 
Группировка по масштабу                      

(в 1 см …км) 
Количество изданий карт % 

менее 1 км 2 4,4 

1–2 км 5 11,1 

4–6 км 15 33,3 

7–8 км 15 33,3 

10 км и более 2 4,4 

масштаб неизвестен 6 13,3 

Итого 45 100,0 

 

Таким образом, лишь половина имеющихся в нашем распоря-

жении карт содержит данные в лучшем для полноценного исследо-

вания масштабе (от 5–6 км в 1 см и менее). При этом, далеко не все 

периоды имеют достоверную картографическую базу: для периода, 

предшествовавшего Первой всеобщей переписи 1897 г. "картогра-

фическая изученность" горной части Кабардино-Балкарии может 

оцениваться как недостаточная, в отношении периода 1920–1930-х 

гг. – как недостаточная и сформированная по старым картографиче-

ским сведениям; что же касается периода 1940–1950-х гг., то этот 

интервал времени попросту не представлен картографически. Ана-

лиз показывает, что возможности интерпретации недостающих дан-

ных наиболее оптимальны для периода 1900–1920-х гг., интерпрета-

ция наименее достоверна для периода 1840–1870-х гг., и крайне ги-

потетична для периода 1940 – начала 1950-х. 

Если оценивать возможности предпринятых нами в ходе ис-

следования картографических обобщений, то они более всего пред-

ставляются уместными для таких межпереписных периодов как 

1897–1920, 1920–1926 и 1926–1937 гг. Исключительно благоприят-

ными для интерпретации численности, этнического состава населе-
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ния и нанесения очертаний хозяйственных ареалов являются 1990-е 

гг., когда так и не была проведена перепись населения. 

Таблица 3  

Картографические издания, сгруппированные                                         

по межпереписным периодам 

 

Интервалы между переписями Количество изданий карт % 

ранее (с 1800 г.) 15 33,3 

1897–1920 5 11,1 

1920–1926 3 6,7 

1926–1937 3 6,7 

1939–1959 1 2,2 

1959–1970 4 8,9 

1970–1979 2 4,4 

1979–1989 3 6,7 

1989–2002 9 20,0 

Итого 45 100,0 

 

Естественно, что для нашего исследования использовалась со-

временная топографическая основа, на которую были нанесены ис-

торические населенные пункты; сведения о них взяты из старых 

карт, а также текстовых и статистических описаний. Также, в основ-

ном по современным топографическим картам, определялся при-

мерный хозяйственный ареал этих селений. 

Идея этнического картографирования состоит в том, чтобы 

разработать схему, с помощью которой можно было бы показать не 

только расселение этнических групп по "точкам" населенных пунк-

тов, но и всю территорию, используемую ими в процессе жизнедея-

тельности, т. е. отразить на карте хозяйственно-бы-товые ареалы ка-

ждой из таких групп, которые по площади больше самих поселений.  

Начинается эта работа с того, что для каждого межпереписно-

го интервала составляется схема по возможности точного местопо-

ложения населенных пунктов (постоянных и временных, в т. ч. се-

зонных, предназначенных для проживания в холодный или теплый 

период года). Затем по специализированным кар-там – ландшафт-
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ной, геохимической с геоморфологическими ареалами и карте рель-

ефа – определяются примерные хозяйственные ареалы населенных 

пунктов, с учетом их пешеходной доступности (максимальный ра-

диус – 10–15 км). При этом учитываются уклоны местности для рас-

чета нормы пешеходной нагрузки, плотность размещения населен-

ных пунктов, их линейные размеры (или людность для исторических 

поселений). Полученные микроареалы или хозяйственная округа (не 

путать с территориями землепользования) населенных пунктов явля-

ется первичной ячейкой для помещения на карту статистических 

данных об этническом составе населения методом качественного 

фона. Для разных временных периодов нами нанесено около 600 та-

ких ареалов. 

Предложенный новый метод – метод раскраски поселенческих 

микроареалов – представляется наиболее точным отражением дина-

мической картины расселения этнических групп, нежели другие кар-

тографические способы. 

ГЛАВА I 

И С Т О Р И Я  Ф О Р М И Р О В А Н И Я                      

Э Т Н И Ч Е С К О Й  К А Р Т Ы  В  1 8 6 0 – 1 9 1 0 - е  г о д ы   

На территории Кабардино-Балкарии в 1860–1910-е гг. прожи-

вали кабардинцы, русские, балкарцы, осетины, горские евреи, нем-

цы. Общая численность населения на конец 1880-х гг. составляла 

примерно 100 тыс. чел. Из них: около 64 тыс. кабардинцев, 20 тыс. 

русских, 13 тыс. балкарцев, 2,5 тыс. осетин, 9 тыс. немцев и т. д. 

 

Динамика численности кабардинских селений. В пореформен-

ное время кабардинцы вели комплексное хозяйство: земледелие и 

скотоводство, главным образом, овцеводство отгонного типа (скот 

летом переводили на сезонные пастбища, расположенные недалеко 
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от селения)
32

. У них было также развито коневодство и разведение 

крупного рогатого скота. Те, кто жил в предгорных районах, приме-

няли пастбищно-выгонную форму скотоводства. Летние кабардин-

ские пастбища (Зольские и Нагорные) располагались по рекам Золка 

и Этоко и от р. Кич-Малка до карачаевской границы
33

. 

До середины ХIХ в. кабардинские селения представляли собой 

мелкие поселения. В 1860-х гг. российская администрация провела 

их укрупнение, в результате которого из 116 кабардинских населен-

ных пунктов было образовано, по данным Н.Г. Волковой, 39 круп-

ных селений, а по данным Г.Х. Мамбетова, 43 (35 в Большой Ка-

барде и 9 – в Малой)
34

.  

По нашим данным, в конце 1870-х гг. на территории Кабарди-

но-Балкарии располагалось 45 селений кабардинцев. Численность 

населения составляла 41 251 чел. К концу 1880-х гг. прибавилось 

еще несколько селений и общая численность ка-бардинцев соста-

вила 60 370 чел. Из существовавших в 1880-е гг.  

Таблица 4 

Численность жителей в населенных пунктах кабардинцев              

(по данным на 1889 г.) (чел.) 

 

1889 г. 1898 г. 

Населенный пункт Число кабардинцев Населенный пункт 

Тахтамышевское 508 Тохтамышево 

Кошероковское 754 Кошероково 

Верхнее Кожоковское 877 Верхнее Кожоково 

Догужоковское 896 Догужоково 

Мисостовское 900 Мисостово 

Хату-Анзоровское 1004 Хату-Анзорово 

Лафитево 1062 Лафишево 

Куденетово Второе 1234 Кудинетово Второе 

Астемирово 1240 Астемирово 

Баташево 1308 Баташево 

Тыжево 1309 Тыжево 

Нижнее Кожоковское 1370 Нижнее Кожоково 

Докшукинское 1371 Докшукино 

Коголкинское 1417 Коголкино 

Тамбиево Второе 1465 Тамбиево Второе 

Атажукино Второе 1469 Атажукино Второе 

Абаево 1472 Абаево 

Хапцево 1497 Хапцево 

Бороково 1522 Бороково 
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Докшоковское 1531 Докшоково 

Булатово 1549 Булатово 

Муртазова 1662 Муртазово 

Ахлово 1696 Ахлово 

Шалушинское 1757 Шалушинское 

Кучмазукина 1836 Кузмазукино 

Атажукино Третье 1902 Атажукино Третье 

Касаевское 1913 Касаево 

Куденетово Первое 1924 Кудинетово Первое 

Атажукино Первое 1974 Атажукино Первое 

Бабуково 2002 Бабуково 

Жанхотовское 2014 Жанхотово 

Иналово 2021 Иналово 

Тамбиево Первое 2099 Тамбиево Первое 

Кармово 2149 Кармово 

Аргуданское 2207 Аргудан 

Исламово 2233 Исламово 

Наурузовское 2413 Наурузово 

Нальчикско-Клишбиевское 2690 Нальчикско-Клишбиевское 

Канова 2784 Коново 

Кайсын-Анзоровское 2848 Кайсын-Анзорово 

Ашабово 3153 Ашабово 

Всего – 41   

 

51 селения кабардинцев 9 представляли собой мелкие хутора с чис-

ленностью жителей не более 20 чел. (к концу 1890-х гг. они исчез-

ли). Основные кабардинские селения, сформированные в середине 

1860-х гг. в ходе укрупнения, оказались устойчивыми (41 населен-

ный пункт). Как видно из табл. 4, численность их населения, по дан-

ным на 1889 г., колебалась от 1 до 3 тыс. чел. К 1898 г. во многих 

кабардинских селениях численность населения увеличилась до 4 

тыс. Общая численность кабардинцев на это время составила 69 135 

чел. Данные процессы хорошо прослеживаются на картах 1, 2, 3 (см. 

Приложение). 

В начале ХХ в. процесс укрупнения кабардинских селений и 

увеличения численности их населения продолжался. По данным на 

1906 г., в Кабардино-Балкарии был 41 кабардинский населенный 

пункт общей численностью жителей 83 902 чел. В 1910-е гг. возник-

ло несколько мелких кабардинских хуторов. По данным на 1917 г., 

как видно из табл. 5, на территории Кабардино-Бал-карии было 45 

населенных пунктов кабардинцев, численность жи-телей в которых 
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колебалась от 1 до 5 тыс. чел. В селениях Ашабово, Коново и Кай-

сын-Анзорово – от 4 до 5 тыс. чел., в 11 селениях – от 3 до 4 тыс., в 

23 селениях – от 1 до 3 тыс. Общая численность кабардинцев со-

ставляла около 86 тыс. чел.  

Как следует из карт 2 и 4 (см. Приложение), во второй полови-

не ХIХ – начале ХХ вв. наиболее плотно заселяли кабардинцы тер-

ритории современных Зольского, Баксанского и Урванского р-нов. 

Сравнение карт 1–4 (см. Приложение) показыва-ет интенсивность 

расселения особенно в Зольском и Баксан-ском р-нах. 

С середины 1870-х гг. этническая территория кабардинцев не 

менялась вплоть до 1917 г., хотя их численность увеличилась более 

чем в два раза и составила около 86 тыс. чел. Видимо, имевшее ме-

сто во второй половине ХIХ – начале ХХ в. переселение горцев в 

Турцию лишь частично затронуло кабардинцев и существенно не 

повлияло на их численность. По разным данным, не было массового 

переселения кабардинцев в Турцию, хотя какая-то миграция тогда 

вплоть до Первой мировой войны имела место
*
 
35

. 

Таблица 5 

Численность жителей в населенных пунктах кабардинцев                    

(по данным на 1917 гг.) (чел.)
**

 

 

1913 г. 1917 г. 

Населенный пункт Населенный пункт Численность населения 

Догужоково Догужоково – 

Докшоково Докшоково – 

Коголкино Коголкино – 

                                                      
* В 1860–1861 гг. в Турцию переселилось 10,3 тыс. кабардинцев, главным образом 
представителей феодальной верхушки, со своими семьями, домашней прислугой и 
зависимыми крестьянами. Вторая волна переселения кабардинцев в Турцию нача-
лась в 1865 г., когда переселилось еще 3 тыс. чел. Третья волна прошла в начале ХХ 
в. В это время в Турцию, по данным Х.О. Лайпанова, переселилось еще 8 тыс. кабар-
динцев. 
**

 Прочерк означает отсутствие данных о численности жителей. 
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Кузмазукино Кучмазукино – 

Хапцево Хапцево – 

Бороково Бороково – 

Куян Куян 137 

Баташево Боташево 207 

Владимировский Владимирский 208 

Ново-Николаевский Ново-Николаевский 236 

Вольный Вольный 907 

Абуково Абуково 1077 

Докшукино Докшукино 1089 

Тохтамышево Тахтамышево 1117 

Лафишево Лафишево 1499 

Кошероково Кошероково 1510 

Мисостово Мисостово 1513 

Астемирово Астемирово 1634 

Булатово Булатово 1672 

Верхне-Кожоково Верхнее-Кожоково 1794 

Продолжение таблицы 5 

1913 г. 1917 г. 

Населенный пункт Населенный пункт Численность населения 

Тыжево Тыжево 1814 

Хату-Анзорово Хату-Анзорово 1903 

Нижне-Кожоково Нижне-Кожоково 2128 

Ахлово Ахлово 2145 

Куденетово Второй Куденетово Второй 2336 

Абаево Абаево 2351 

Тамбиево Второй Тамбиево Второй 2384 

Муртазово Муртазово 2474 

Атажукино Второй Атажукино Второй 2786 

Иналово Иналово 2932 

Атажукино Третий Атажукино Третий 2999 

Исламово Исламово 3001 

Аргуданское Аргудан 3046 

Касаево Касаево 3116 

Шалушинское Шалушкинская 3283 

Тамбиево Первый Тамбиево Первый 3609 

Куденетово Первый Куденетово Первый 3622 

Жанхотово Жанхотово 3685 

Нальчикско-Клишбиевское Клишбиевское 3790 
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Атажукино Первый Атажукино Первый 3808 

Бабуково Бабуково 3821 

Наурузово Наурузово 3962 

Коново Коново 4709 

Кайсын-Анзорово Кайсын-Анзорово 4711 

Ашабово Ашабово 5165 

Всего – 45 Всего – 45 

 

Динамика численности русских поселений. Первое проникно-

вение на Северный Кавказ русских датируется ХVIII в., когда нача-

лась активизация политических отношений между Москвой и от-

дельными горским народами. С этого времени на Северном Кавказе 

на захваченных в ходе военных действий территориях создавались 

русские военные опорные пункты (Святой Крест, Кизляр, Моздок). 

Этот период в исторических исследованиях называют военной коло-

низацией. После заключения Кучук-Кай-нарджийского договора, за-

крепившего победу России над Турцией, Кабарда полностью отошла 

к России. Началось строительство укреплений ”Кавказской линии”. 

В 1770–1990-е гг. были построены населенные пункты: Прохладная, 

Георгиевская, Павловская, Марьинская, Александровская, Екатерино-

дарская, Кон-стантиноградская, Солдатская, Приближная и Кур-

ская
36

. В 1817 г. российские власти возвели Нальчикское укрепле-

ние. 

Во второй половине ХIХ в., после окончания русско-

кавказской войны ситуация, связанная с территориальным освоени-

ем края, меняется. Российская администрация постепенно переходит 

от политики военного к политике крестьянского заселения новых 

территорий, в связи с чем она стала поощрять переселение на Север-

ный Кавказ крестьян из российской глубинки.  

Первая волна переселенческого движения приходится на 

1860–1870-е гг., что связано с отменой в России крепостного права и 

развитием капиталистических отношений. Для поощрения пересе-

ленческого движения российская администрация приняла ряд юри-

дических документов, в частности, "Положение о заселении", "По-
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становление о праве раздачи частными лицам свободных казенных 

земель в Терской и Дагестанской областях и о праве гражданских и 

военных лиц приобретать в собственность земли, принадлежавшие 

горцам Северного Кавказа", Правила о преобразовании общинного 

управления бывших государственных крестьян (1862 и 1868 гг.), со-

гласно которым крестьяне получали право приобретать в собствен-

ность земли в Терской и Кубанской областях
37

. Тем не менее в 1860–

1870-е гг. на Северный Кавказ переселилось незначительное число 

крестьян. Как указывал С.И. Месяц, в основном это были жители 

центральных и украинских губерний России
38

. На территории Ка-

бардино-Бал-карии первые селения русских крестьян появились в 

1870-е гг. В табл. 6 указана их численность в различных областях 

Северного Кавказа, в т. ч. и Терской области, куда в 1873 г. входили 

территории Кабарды и Балкарии.  

Таблица 6 

Численность жителей на Северном Кавказе                                         

(по данным на 1873 г.) (чел.) 

 

Область Все население 
Из них: русское                 

население 
% 

Кубанская 843 247 733 007 86,9 

Ставропольская 475 051 367 881 77,4 

Терская 530 980 167 811 31,6 

 

В основном в исследуемый период переселенцы заселяли Ку-

банскую и Ставропольскую области. Как видно из табл. 7, к началу 

крестьянского заселения в Кабардино-Балкарии уже существовало 

семь крупных станиц православных русских, а также один хутор мо-

локан, – всего, по данным на 1878 г., 10 250 чел. Эти населенные 

пункты располагались, как это показано на картах 1–4 (см. Прило-

жение), на территории современных Прохладненского и Майского р-

нов КБР. 

 

Таблица 7 
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Численность жителей в населенных пунктах русских,                      

образованных до 1860 г., (по данным на 1878 г.) (чел.) 

 

№

№ 

Название  

населенного пункта 

Ч
и

с
ле

н
н

о
с
ть

 

ж
и

те
ле

й
 

№

№ 

Название  

населенного пункта 

Ч
и

с
ле

н
н

о
с
ть

 

ж
и

те
ле

й
 

1. ст. Екатериноградская* 2543 6. ст. Александровская 825 

2. ст. Прохладная 2393 7. ст. Приближная 735 

3. ст. Солдатская 1577 8. х. Молоканский 135 

4. ст. Пришибская 1152 Всего – 8 

5. ст. Котляревская 890 

В 1880-е гг. российская администрация приняла дополнитель-

ные постановления, связанные с крестьянским освоением Северного 

Кавказа: Положение Комитета министров о временных правилах по 

устройству переселения на казенные земли (1881 г.) и Закон о пере-

селении крестьян (1889 г.), которые создали благоприятную почву 

для увеличения миграционных потоков. Если до этого крестьянские 

поселения в основном представляли собой отдельные вкрапления в 

среде горского населения, то в 1880-е гг. стал формироваться 

сплошной массив русского населения на Северном Кавказе
39

. В этот 

период в Терскую область переселялись русские и отчасти украин-

ские крестьяне из внутренних, главным образом южных, губерний: 

Киевской, Полтавской, Черниговской, Курской, Харьковской, Ека-

теринославской, Херсонской, Воронежской и др. За 1880–1890-е гг. 

на Северный Кавказ, по данным Б.Н. Тихонова, переселилось из 

центрально-земледельческих районов России 301,3 тыс. чел., из ма-

лороссийских – 281,9 тыс., из новороссийских – 155,5 тыс.
40

. 

Сначала на территории Кабардино-Балкарии пришлые кресть-

яне пользовались земельными участками на правах аренды, позднее 

                                                      
* Сокращения: ст. – станица, х. – хутор. 
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началась массовая продажа земли, принадлежавшей привилегиро-

ванным сословиям Кабарды. 

Постановлением от 20 августа 1863 г. российская администра-

ция установила в Кабарде новый порядок: было введено общинное 

право владения землей для большинства населения и частная собст-

венность для привилегированных сословий (князей и первосте-

пенных узденей)
41

. Сословно-поземельной комиссией было прове-

дено разделение земель: Большая Кабарда получи-ла 245 818 дес., 

слобода Нальчик – 3596 дес., Малая Кабарда – 66 443 дес. Золь-

ские и Нагорные пастбища стали казенными землями и были от-

даны кабардинцам во временное пользование (315 тыс. дес.). За-

пасные земли, поделенные на участки от 100 до 1000 дес., были от-

даны князьям и первостепенным узденям и некоторым второстепен-

ным, которые имели ранее права аульных владельцев. Привилегиро-

ванные лица Большой Кабарды (143 чел.) получили 59 550 дес., Ма-

лой (56 чел.) – 16 450 дес. Позже еще 60 лиц привилегированных 

сословий получили   15 000 дес.
42

 Лица, получившие землю в част-

ную собственность, имели право сдавать свои земельные участки в 

аренду, осуществлять бессрочную закладку под ссуду или прода-

вать. В 1882 г. для посреднических дел по покупке и продаже земли 

был образован Крестьянский поземельный банк. Русские переселен-

цы скупали земли у привилегированного сословия. По данным Г.М. 

Кашежевой в 1894 г. в поземельных банках было заложено 53 таких 

участка, в 1903 г. – 115,70% всех полученных земельными банками 

земель были куплены крестьянами – переселенцами из российской 

глубинки. Так, в 1884 г. сел. Ново-Полтавка было образовано на 

землях, купленных у кабардинского помещика Алтудукова (75 руб. 

за десятину земли)
43

. 

В табл. 8 представлена картина формирования русских насе-

ленных пунктов в 1870–1880-е гг. В тот период на территории Ка-

бардино-Балкарии было образовано 56 новых населенных пунктов 

русских и украинцев, преимущественно мелких хуторов. Как под-

черкивал Г.Х. Мамбетов, в это время в Кабарде сосуществовали 
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крупные кабардинские селения и малодворные хутора, населенные 

русскими, осетинами, ингушами, немцами, греками и др.
44

 Эти хуто-

ра часто имели кабардинское название, по фамилии кабардинца, у 

которого крестьяне арендовали или выкупали землю. Из табл. 8 вид-

но, что большинство новых хуторов были малонаселенными. Лишь 

отдельные из них имели 200 и более чел. Общая численность пере-

селенцев в новых селениях к концу 1880-х гг. составила 4553 чел., а 

общая численность русского населения, проживавшего в указанный 

период на территории Кабардино-Балкарии, составила 20 823 чел. За 

1880-е гг. численность жителей в станицах, образованных в ХVIII в., 

увеличилась на треть, с 10,3 чел. до 15 тыс. Можно сказать, что в 

этот период переселенцы предпочитали не создавать новые крупные 

селения. 
Таблица 8  

Численность жителей в населенных пунктах русских,                   
образованных в 1870–1880-е гг. (чел.)  

 

№

№ 
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Название  
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1. х. Расторгуева*  2 30. х. Анзорова 58 

2. х. Пушкарева 2 31. х. народного Кадия  58 

3. х. Тесленковой 3 32. х. Отрада 61 

4. х. Лова 4 33. х. Наурузовский  69 

5. х. Цугулиева 5 34. х. Сарский  70 

6. х. Коробина 6 35. х. Казаншева  75 

7. х. на Куре 6 36. х. Масловского 75 

8. ус. Гладкова 8 37. х. государственных крестьян 78 

9. х. на церковно-приходской земле 9 38. х. крестьян Полтавской губ. 81 

10. х. на Куре 14 39. х. крестьян Ставропольской губ. 81 

11. х. на Курском канале 17 40. х. Канова 94 

12. х. Ениколопова 20 41. х. Ганжумова 110 

13. х. Тамбиева Первый 25 42. х. Абаева 116 

                                                      
* Сокращения: х. – хутор, ус. – усадьба, пос. – поселок 
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14. х. Тамбиева Второй 25 43. х. Тогланова  116 

15. х. крестьян 30 44. х. Абаева 119 

16. х. Церковно-Пришибский 31 45. х. Пришибско-Малкинский 128 

17. х. Плющево-Малкинский 31 46. х. Ивана Лагоды 135 

18. х. Блаева 32 47. х. Бекович-Черкасских 139 

19. х. Куныжева 40 48. х. Анзорова  146 

20. х. Русина и Грабовец 45 49. х. Ахлова 159 

21. х. Гробовец 46 50. х. Тамбиевых 160 

22. х. Шишкина 47 51. х. Тяжгова 163 

23. х. Агубековский 49 52. х. Базоркина 172 

24. х. Анзорова 50 53. пос. Баксанский 227 

25. х. Валаева 51 54. х. крестьян Харьковской губ. 233 

26. х. Козырева 51 55. пос. Новополтавский 252 

27. х. Сухоцкого 53 56. пос. Новоивановский 561 

28. х. Анзоровых 55 Всего – 56 

29. х. Хомяковой 56 

Обращаясь к картt 4 (см. Приложение), мы видим, что в 1870–

1880-е гг. переселенцы из российской глубинки преимущественно 

селились в тех районах, которые уже ранее были освоены и в кото-

рых располагались крупные казачьи станицы, возникшие в период 

"военной колонизации", т. е. на территории современного Прохла-

денского и Майского р-нов Кабардино-Балкарии. Тем не менее 

именно в этот период началось постепенное освоение и других тер-

риторий Кабардино-Балкарии, в частности Зольского, Баксанского и 

Терского р-нов. В исследуемый период можно выделить пять ком-

пактных ареалов расселения русских крестьян. Один ареал распола-

гался вдали от кабардинцев – в Прохладненском р-не: крестьяне се-

лились вокруг станиц Прохладненская, Приближная и Екатерино-

дарская. Другой – на территории нынешнего Майского р-на и имел 

границу с кабардинскими селениями. Еще три находились в пределах 

расселения кабардинцев – в Баксанском, Терском и Зольском р-нах. 

Вторая волна заселения Северного Кавказа русскими крестья-

нами относится к началу 1890-х гг., когда по российским деревням 

прокатился голод, вызвавший новые миграционные потоки. Важной 

причиной была столыпинская земельная рефор-ма, создавшая до-

полнительные льготные условия для переселенцев, в частности, кре-
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стьяне получили право выходить из общины на хутора и закреплять 

наделы в личную собственность с правом их продажи. В 1896 г. рос-

сийская администрация сформировала специальное Переселенческое 

управление, которое должно было заниматься вопросами приема 

крестьян на территории Северного Кавказа, в т. ч. организацией 

сельского хозяйства и создания сельской инфраструктуры (школ, 

церквей, больниц)
45

. Табл. 9 показывает характер формирования 

русских населенных пунктов в эти годы. Всего за период с 1890 по 

1907 гг. в Кабарде возникло 40 русских поселений, в которых обос-

новалось 5 тыс. чел., что составило шестую часть от общей числен-

ности населения. По данным на 1907 г., общая численность русского 

населения сос-тавила примерно 30 тыс. чел. Анализируя данные, 

представленные в табл. 9, мы видим, что около десятка недавно воз-

никших хуторов превратилось в поселки с численностью жителей 

200–600 чел. 

 

Таблица 9  

Численность жителей в населенных пунктах русских,                           

образованных с 1890-го по 1906 гг. (чел.) 
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1. Лагоды Е. 7 15. Лагоды 92 29. Дударуковский 182 

2. Косменко 7 16. Кошероковский 98 30. Петропавловский 196 

3. Бебешко  9 17. Фальман Второй 102 31. Грабовцова 208 

4. Круглого 12 18. Гусейнова 102 32. Атажукина 213 

5. Шуканова 13 19. Даутоковский 103 33. Покровский 272 

6. Добровольского 19 20. Алиева 118 34. Муртазов 308 

7. Никольский 24 21. Пушкарев Второй 126 35. Черниговский 314 

8. Шипшевский 27 22. Шалушинский 127 36. Каменский 324 

9. Седаковский 29 23. Индарова 129 37. Богословский 336 

10. 
Ново-Цугулиев-

ский 
63 24. Балкаров 134 38. Комаровский 346 
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11. Андреевский 64 25. Инороков 135 39. 
Нов. Кременчуг-

ский 
630 

12. Тамбиевский 68 26. Хомяковой 136 40. Бековичский 760 

13. Шегалуга 77 27. Лагоды 146 Всего – 40 

14. Рязанский  83 28. Новокурский 154 

 

Следующая волна формирования русского населения в Кабар-

дино-Балкарии приходится на конец 1900-х гг. Ниже представлена 

табл. 10, показывающая количество населенных пунктов, возникших 

за период с 1908 по 1912 г. Отметим, что нам не всегда удавалось 

выявить местонахождение данных селений и этническую принад-

лежность их жителей. Поэтому следует оговорить, что некоторые из 

указанных в табл. 10 населенных пунктов могли, во-первых, распо-

лагаться вне территории нынешней Кабардино-Балкарии, и, во-

вторых, быть заселены кабардинцами. 

 

Таблица 10  

Населенные пункты, основанные в 1908–1912 г.
*
 

 
 

Название 
 

Название 
 

Название 

1. Абаева 24. З. Алхасова 47. Носовича 

2. Абаева 25. К.Докшукина 48. Овчарова 

3. Абдурахмановой 26. К.Ефременко 49. П. Линника 

4. Агубекова 27. К. Куденетова 50. Пелепейко 

5. Алтадукова 28. Казаншевский 51. Полонского 

6. Аримисова 29. Кескемское товарищество 52. Прыхалова 

7. Аталыкова 30. Кожарова 53. Суркова 

8. Ахсарова 31. Колаева 54. Т. Алтадуковой 

9. Ахматова 32. Колдрасинский 55. Т. Анзорова 

10. Б.Туганова 33. Колубейко 56. Ф. Алтадуковой 

11. Балкарокова 34. Кременчугский 57. Х. Шибзухова 

12. Барасбиева 35. Кучуповых 58. Хабарова 

13. Бегидова 36. Лазаревский 59. Хасания 

                                                      
* Сведения о численности жителей отсутствуют. 
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14. Беломазова 37. Лебединское товарищество 60. Хамукоевых 

15. Бурова 38. М.Шипшева 61. Шардановых Первый 

16. Владимировский 39. Мамышева 62. Шардановых Второй 

17. Вырубовский 40. Матвеевский 63. Шардановых Третий 

18. Грозмани 41. Мопета 64. Шардановых Четвертый 

19. Губалова 42. Муллаева 65. Шардановых Пятый 

20. Губарева 43. Муллаевых 66. Шипшева 

21. Д. Шибзухова 44. Муртазовский 67. Шипшевский 

22. Дадиани 45. Наурузовский 68. Шортаева 

23. Дзугаевский 46. Наурукова Всего – 68 

 

В результате переселенческой политики доля русских поселе-

ний в равнинной зоне Кабардино-Балкарии к 1917 г. была значи-

тельной. Со второй половины ХIХ до начала ХХ в. на территории 

Кабардино-Балкарии было образовано 170 населенных пунктов рус-

ских переселенцев. Однако многие поселения просуществовали не-

долго. Как видно из табл. 11, к 1917 г. таковых сохранилось всего 45. 

Таблица 11 

Численность жителей в населенных пунктах русских,                      

образованных в ХIХ – начале ХХ в. и сохранившихся                                  

к 1917–1925 гг. (чел.)
*
  

 

Населенный пункт 

Численность жителей 

1917 г. 1920 г. 1925 г. 

Дудоруковский 178 263 – 

Колубейко 10 – – 

Котляревский – 1116 – 

Носовича 4 – – 

Терская конюшня – 68 – 

Валаева 61 – 79 

Отрада 104 19 19 

Дзугаевский 68 57 92 

                                                      
* Прочерк означает отсутствие данных о численности жителей. 
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Киевский 136 84 100 

Хомякова – – 106 

Боженовский 153 – 130 

Цигулиевский 140 157 143 

Кошероковский 127 122 149 

Малакановский – – 149 

Каменка – – 150 

Матвеевский 122 143 150 

Алиевский 147 157 152 

Сарский – – 169 

Петропавловский 200 152 182 

Грабовцовский 266 79 189 

Пришибско-Малкинский – 186 208 

Продолжение таблицы 11 
 

Населенный пункт 

Численность жителей 

1917 г. 1920 г. 1925 г. 

Александровский – 249 214 

Курский 223 216 231 

Колдрасинский 188 218 233 

Комаровский 247 247 247 

Ново-Покровский 311 262 251 

Даутовский 248 220 269 

Жамбеков 299 169 362 

Баксанский 325 347 366 

Черниговский 422 458 488 

Атажукинское Товарищество 451 441 510 

Тамбиевский 110 546 – 

Ганжумово 694 629 567 

Ново-Полтавское 547 803 578 

Тамбовский 663 500 598 

Баксанское 1342 995 1057 

Ново-Ивановское 1347 1310 1263 

Кременчугско-Константин. 1359 654 1676 

Котляревская 1063 – 1798 

Приближная  – – 1814 

Александровская – 2290 2296 

Пришибская – 3291 2407 

Солдатская – – 4278 
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Екатериноградская   4897 

Прохладная – – 9537 

Всего – 45    

 

Численность русского населения составила примерно 42–44 

тыс. чел.(точно неизвестно). Это в 4 раза больше, чем на начальных 

этапах в 1860-е гг. Крестьянские поселения пореформенного време-

ни, как правило, были мелкими. Многонаселенными являлись ста-

ницы, возникшие еще в период военной колонизации, т. е. до 1860-х 

гг.: это – Прохладная (по данным на 1926 г. численность жителей со-

ставила 9537 чел.), Екатеринодарская (4897 чел.) и Солдатская (4278 

чел.). Общая численность населения этих станиц составляла при-

мерно более половины всего русского населения Кабардино-

Балкарии. Среди новых селений, образованных после 1860-х гг., 

крупными с численностью более 1000 чел. стали лишь несколько – 

Ново-Ивановское, Баксанское и Кременчуг-Констатиновское. 

Обращаясь к картам 5 и 6 (см. Приложение), мы видим, что 

ареал расселения русских к 1920 г., по сравнению с 1870–1890-ми 

гг., частично изменился: если в более ранний период русские в ос-

новном занимали Прохладненский и Майский р-ны Кабардино-

Балкарии, то к 1920 г. населенные пункты переселенцев стали рас-

пространяться равномерно по равнинным территориям Кабардино-

Балкарии, произошло продвижение переселенцев вглубь этнического 

ареала кабардинцев. Так, населенные пункты крестьян расположи-

лись на севере Баксанского и Урванского р-нов, переселенцы про-

должали осваивать Терский и Зольский р-ны. 

 

Динамика численности балкарских поселений. Балкарские на-

селенные пункты, известные в источниках ХVIII – первой половины 

ХIХ в. как пять обществ Балкарии, до середины ХIХ в. занимали 

горную и предгорную часть Кабардино-Балкарии. По данным И. 

Бларамберга, в 1834 г. балкарцев было 4 тыс. чел. На карте Кавказ-

ского края Генерального штаба Кавказского корпуса, датируемой 
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1842 г., указано 23 балкарских селения. По данным Ч.Э. Карданова, 

в 1862 г. балкарцы проживали в 29 сельских населенных пунктах 

общей численностью 7870 чел. По р. Черек располагалось 14 сел. – 

5250 чел., по р. Чегем – 6 сел. – 1825 чел., по притоку реки Черек – 

Черек-Кхяхо еще 6 сел. – 1350 чел., по р. Баксан – 3 сел. – 445 чел.
46

 

Для балкарцев ХIII–ХVIII вв. было характерно субальпийское 

скотоводство, они разводили крупный скот на основе стойловой сис-

темы. Эта форма скотоводства представляла собой органически 

взаимосвязанный комплекс – поселение и несколько вспомогатель-

ных баз (кошей), расположенных по отношению к селу по принципу 

вертикальной зональности. Балкарцы вывели новые породы скота – 

горную лошадь, балкарского быка
47

. 

По нашей оценке, численность балкарцев в 1870 г. составляла 

13 600 чел. В первые годы десятилетия российская администрация 

проводила переселение горцев Северного Кавказа на равнину. Этот 

процесс затронул и балкарцев, которые сами неоднократно обраща-

лись к администрации с просьбой о выделении им новых земель. 

Была сформирована Сословно-поземель-ная комиссия, которая за-

нималась проблемами переселения горцев
48

. В 1870–1880-е гг. пере-

селение балкарцев с гор на равнину, по мнению Н.Г. Волковой, не 

приняло массового характера, как, например, осетин в Осетии. Было 

образовано лишь несколько новых балкарских селений, а именно 

Гунделен, Чижок-Кабак (Нижний Чегем), Кашкатау, Тышлы-Тала 

(Темирхановский), Хабаз
49

. К началу 1880-х гг. на территории Ка-

бардино-Балкарии было всего 41 балкарское поселение с численно-

стью 12 757 чел.
50

  

Наиболее полные статистические данные о населенных пунк-

тах балкарцев относятся к концу 1880-х гг. Мы составили сводную 

табл. 12, в которой отражен процесс формирования в 1880–1910-е 

гг. новых балкарских селений.  

В 1889 г. в 69 поселениях балкарцев проживало 16 670 чел. 

Самым крупным из них, образованным в 1880-е гг., было с. Гунде-

лен с численностью 1317 чел., в котором сконцентрировалось 10 % 
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балкарцев. Несколько селений имели численность от 500 до 900 чел. 

Это – Шики, Урусбиевское, Мухол, Безенгиевский, Булунгу, Чегем-

ский. Позже, в 1890–1913 гг. было образовано еще 12 селений – 

Глашева, Верхний Камык, Лигирги, Шоген-Кабак-баши (Яникой), 

Губасанты, Мукуш, Килды, Койсурулген (Кой-Сюрюнген), Иткол, 

Нальчик-баши (Белореченский), Терскол (Терскол-Кочкар), Хаса-

нья
51

. 

Таблица 12 

Численность жителей в населенных пунктах балкарцев                    

(по данным на 1889 и 1913 гг.) (чел.)
*
 

 

1889 г.. 1913 г. 1889 г. 1913 г. 

Населенный 

пункт 
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Населенный 

пункт 

Ак-Тофрак 107 Ак-Топрак Ниж. Чегет 165 Ниж. Чегет 

Ачи 107 Ачи Нумала 388 Думаза 

Безингиевский 723 Безенги Озроковский 233 Былым 

Биктыргу 78 Бетургу Сауты 296 Сауту 

Боппу 33 Бопу Суусузлар 71 Сосузлар 

Булунгу 747 Булунгу Тегеникши 162 Тегенекли 

Быкмылги – Быкмылги Темирхановский 83 Темирхановский 

Быкмылги 77 Быкмылги Тотур 473 Тотур 

Верх. Ишконты 331 Верх. Ишканты Тузулгу 20 Тузуму 

Верх. Кунгом 412 Верх. Кунюм Тура Хабла 384 Тура-Хабла 

Верх. Чегет 208 Верх. Чегет Тутти 40 Туту 

Гагиш 124 Гагиш Тызги 27 Тазги 

Гудерги 67 Гудурги Тюбень-Эль 200 Тюбень-Эль 

Гунделен 1317 Гунделен Узен 159 Озель 

Джора 43 Жара Урсеундак 98 Орсундак 

Джуунгу 101 Жуунгу Урусбиевское 616 Урусбиевский 

Дулат 39 Догует Усхур 259 Усхур 

                                                      
* Прочерк означает отсутствие данных о населенных пунктов. 
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Жабоев 132 Жабаево Фардык 338 Фардык 

Жерештиевский 31 Хабаз Хуламский  Хулам 

Зарашки 83 Зарашки Чалмаз 314 Чилмас 

Зилги 414 Зильги Чатыр-Тала 133 Джопуртала 

Иличири 25 Иличири Чегемский 888 Чегем 

Калла 37 Кала Чегет-Эль 271 Чегет Эль 

Камык 59 Камык Нижний Чижок-Кабак-Орун 54 Чижок-Кабак 

Камыш-Икалды 251 Камыш Шампалат 54 Шамбоват 

Кашкатау 399 Кашкатау Шаурдан 376 Верх. Шаурдат 

Продолжение таблицы 12 

1889 г.. 1913 г. 1889 г. 1913 г. 

Населенный 

пункт 
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Населенный 

пункт 

Кизген 159 Кизген Шики 587 Шики 

Кизгит 88 Гилешт Эль-Чурту 67 Эльжурт 

Кизель-Кез 63 Кизил-Кез – – Верхний Камык 

Кок-Таш 149 Кектом – – Глашева 

Кочкор-Таш 65 Кочкар-Таш – – Губасанти 

Куркужан 321 Куркужан – – Ишкол 

Курму 133 Курму – – Кайсурулен 

Курноят 116 Курнояни – – Килды 

Куспарты 438 Каспарты – – Лигирги 

Кям 86 Кям – – Мукуш 

Мукузан 61 Мукулап – – Нальчик-Баши 

Мухол 626 Мухол – – Терскол 

Ниж. Ишконты 211 Ниж. Ишканты – – Хасания 

Ниж. Кунгом 303 Ниж. Кунюм – – 
Шоген-Кабак-

Баши 

 Всего – 68  Всего – 80 

 

В 1917 г. на территории нынешней КБР было 84 населенных 

пункта балкарцев с численностью жителей примерно 26–28 тыс. 

чел. (табл. 13). Между 1913 и 1917 гг. возникло два балкарских селе-

ния – Адырсу и Кидил-Тюби (Кызыл-Тюбю). Ряд населенных пунк-
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тов были разукрупнены (Губасантэ, Жапорта-ла, Челмас), несколько 

мелких пунктов упразднены (напр., Тугерктала).  

Сравнение данных таблиц 12 и 13, относящихся к 1890-м и к 

1910-м гг., показывает увеличение количества населенных пунктов 

балкарцев с 69 до 84 и численности их жителей с 16,6 тыс. чел. до 26–

28 тыс. Интересно, что наиболее крупными стали селения, образован-

ные во второй половине ХIХ – начале ХХ в. – Гунделен (2930 чел.), 

Кашкатау (987 чел.), Хабаз (734 чел.), Мухол (688 чел). 

Таблица 13 

Численность жителей в населенных пунктах балкарцев                      

(по данным на 1917 г.) (чел.) 
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1. Аги  29. Шоген-Кабак  57. Гижгид 173 

2. Ак-Топрак – 30. Кизилкез 9 68. Тегенекли 188 

3. 
Белоречен-

ский 
– 31. Тугерктала 20 59. Верх. Шаурдат 192 

4. Бетургу – 32. Шашбават 20 60. Ниж. Чегет 198 

5. Бопу – 33. Эльджерти 36 61. Кыдгет 204 

6. Булунгу – 34. Иткол 37 62. Кыалыш 222 

7. Быкмылги – 35. Терскол-Кочкар 39 63. Мукуш 247 

8. Былым – 36. Улу-Камык 40 64. Верх. Чегет 257 

9. Гедурги – 37. Кыдыл-Тюби 42 65. Тубен-Эль 261 

10. Данунгу – 38. Челмас 47 66. Куркужан 296 

11. Джара – 39. Тютю 46 67. Ниж. Шкаут 340 

12. Думала – 40. Адырсу 68 68. Чегет-Эль 360 

13. Жабоев – 41. Зарашкат 69 69. Верх. Шкалти 373 

14. Кала – 42. Кичи-Камык 76 70. Фардык 411 

15. Кек-Таш – 43. Догуат 77 71. Ниж. Кунюм 435 

16. Кочкартат – 44. Верх. Жапортала 88 72. Сауту 468 

17. Кям – 45. Мукулан 93 73. Тура-Хабла 506 

18. Лиричи – 46. Ниж. Челмас 96 74. Зильги 550 

19. Озень – 47. Верх. Губасантэ 101 75. Верх. Кунюм 600 

20. Орусундак – 48. Гекиева 102 76. Урусбиевский 620 
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21. Суузла – 49. Верх. Челмас 110 77. Каспарти 628 

22. Тотур – 50. Курму 110 78. Мухол 688 

23. Тузулгу – 51. Ниж. Губасантэ 111 79. Хабаз 734 

24. Тызги – 52. Курноят 114 80. Кашкатау 987 

25. Усхур – 53. Кой-Сюрюнген 115 81. Чижок-Кабак 1142 

26. Хасанья – 54. Гланшево 119 82. Безенги  1635 

27. Чегем – 55. Кылды 138 83. Гунделен 2930 

28. Шики – 56. Ниж. Жапортал 167 84. Хулам 3370 

 Всего – 84 

 

Остальные селения балкарцев, возникшие в этот период, со-

хранились и в 1920-е гг. Как видно на картам 2 и 2а (см. Приложе-

ние), в 1880-е гг. балкарцы проживали на территории современного 

Чегемского, Черекского и Эльбрусского р-нов. Наиболее интенсивно 

заселенный балкарцами район – север Эльбрусского. 

По картам 4 и 6 (см. Приложение), видно, что в 1917–1920-е гг. 

ареал расселения балкарцев увеличился за счет Зольского р-на и 

расширения территории их проживания в Чегемском р-не. Но при 

этом уменьшилась плотность балкарского населения в горных и 

предгорных районах. 
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ГЛАВА II 

И С Т О Р И Я  Ф О Р М И Р О В А Н И Я                        

Э Т Н И Ч Е С К О Й  К А Р Т Ы  В  1 9 2 0 – 1 9 4 0 - е  г о д ы  

Общая численность населения Кабардино-Балкарии по дан-

ным на 1926 г. составила около 220 тыс. чел. Из них: кабардинцев – 

более 120 тыс. чел., русских – 56 тыс., балкарцев – около 33 тыс.  

В 1920-е гг. обозначилось три основных направления совет-

ской земельной политики: 1) разукрупнение населенных пунктов, 

главным образом, кабардинских, 2) переселение балкарцев на рав-

нину, 3) дальнейшее освоение края русскими переселенцами. Что 

касается 1930–1940-х гг., то тут мы располагаем ограниченными 

данными. Известно, что общая численность населения в Кабардино-

Балкарии, по данным на 1936 г., была 317 тыс. чел. Из них: 150 тыс. 

кабардинцев, 133 тыс. русских, 42 тыс. балкарцев
52

.По данным 1939 

г., общая численность составила 349 тыс. чел. Из них кабардинцев – 

150,3 тыс. чел., русских – 139,2 тыс., балкарцев – 39 тыс. Из других 

народов в республике проживали осетины, евреи, кумыки, общая 

численность которых колебалась от 3 до 4 тыс. чел. Ряд сельских на-

селенных пунктов в эти годы получил статус городских – это стани-

ца Прохладная (г. Про-хладный); станицы Пришибская (Майский) и 

с. Терек стали рабочими поселками. По данным 1936 г., в Кабарди-

но-Балкарии было 39 тыс. чел. городского населения (из них – 25 

тыс. русских, 4, 5 тыс. кабардинцев и 8 тыс. евреев). В 1939 г. в Ка-

бардино-Балкарии насчитывалось уже 84,7 тыс. городского населе-

ния, которое росло за счет притока русских. Значительно увеличи-
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лось число жителей города Нальчик. В 1926 г. в нем проживало 9 

тыс. чел., а по данным на 1934 г., – уже 29 900 жителей. Из них: 

20 182 русских, 3700 кабардинцев, 1163 балкарцев, 1954 евреев
53

. 

Динамика численности кабардинских селений. Одним из клю-

чевых направлений советской земельной политики в 1920-е гг. было 

разукрупнение кабардинских населенных пунктов.  

 

Таблица 14  

Численность жителей в населенных пунктах кабардинцев,                   

образованных в 1917–1929 гг., (по данным на 1929 г.) (чел.) 
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1. Будка канала 6 16. Нижний Акбаш 285 

2. Дахапсина 55 17. Герпагеж 303 

3. Таукан-Дореш 95 18. Кележ 318 

4. Гедуко 118 19. Псыкод 388 

5. Жанхотеко 135 20. Батех 449 

6. Красивый Курган 141 21. Ерокко 481 

7. Заманкул 144 22. Псынодаха 549 

8. Жеремоко 144 23. Шардаково 665 

9. Куба-Тапа 153 24. Залукодес 708 

10. Докшукино 160 25. Герменчик 783 

11. Верхний Аргудан 164 26. Псынабо 818 

12. Псыншоко 172 27. Зарагиж 1067 

13. Шитхала 193 28. Лескен Второй 1525 

14. Белоглинский 218 29. Нижний Куркужин 2768 

15. Желянсу 237 Всего – 29 

 

По сравнению с балкарскими и русскими селениями кабардин-

ские считались крупными территориальными единицами. Цель 

предполагаемого переселенческого движения, как указывал Г.Х. Мам-

бетов, состояла в устройстве более "рационального землепользова-
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ния"
54

. В результате, как показывают данные табл. 14, в течении 

1920-х гг. на территории Кабардино-Балкарии было сформировано 

29 новых селений, куда были переселены кабардинцы из старых. 

Большинство населенных пунктов кабардинцев, образованных в 

1920-е гг., были малочисленными. Только три селения имели чис-

ленность от 1 до 2 тыс. чел. Это – Зарагиж, Лескен Второй и Нижний 

Куркужин. Численность проживавших в них кабардинцев составляла 

к концу 1920-х гг. 13 242 чел. Образованные в этот период в ходе 

переселенческой реформы селения составили не более 10 % от об-

щей численности, причем около 5 % – относится к 1920–1925 гг., и 

5 % – к 1926–1929 гг.  

К концу 1920-х гг. на территории Кабардино-Балкарии 

располагалось 75 населенных пунктов, в которых проживало 

129 553 кабардинца (см. табл. 15). Наиболее крупными стали 

селения численностью от 3 тыс. до 4800 чел. (Баксаненок, Верх-

ний Курп, Старая Крепость, Чегем Первый, Псыгансу, Сарма-

ково, Кызбурун Третий, Аргудан, Нартан, Малка, Каменомост-

сное, Кызбурун Второй, Заюково). Все они  формировались 

еще во второй половине ХIХ – начале ХХ в, во время проведе-

ния земельного реформирования по укрупнению селений. К 

концу 1920-х годов число кабардинцев увеличилось примерно 

на 40 тыс., т. е. на треть по сравнению с 1917 г. Как показыва-

ют карты 5–13 (см. Приложение) картина расселения кабар-

динцев, по сравнению с пореформенным временем, в целом не 

изменилась. В 1920–1930-е гг., как и прежде, они заселяли ны-

нешние Урванский, Баксанский, Терский, север Чегемского и 

Зольский р-ны Кабардино-Балкарии. 
 

Таблица 15 
Численность жителей в населенных пунктах кабардинцев                   

(по данным на 1929 г.) (чел.) 
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1. Будка канала 6 39. Кишпек 1753 

2. Дахапсина 55 40. Урвань 1834 

3. Таукан-Дореш 95 41. Неурожайное 1850 
 

Продолжение таблицы 15 
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4. Кабконзавод 112 42. Акбаш 1877 

5. Гедуко 118 43. Хамидие 1998 

6. Жанхотеко 135 44. Старый Урух 2001 

7. Красивый Курган 41 45. Аушигер 2012 

8. Заманкул 144 46. Арик 2070 

9. Жеремоко 144 47. Кахун 2153 

10. Куба-Тапа 153 48. Жемтала 2178 

11. Докшукино 160 49. Нижний Курп 2292 

12. Верхний Аргудан 164 50. Чегем Второй 2390 

13. Псыншоко 172 51. Дейское 2429 

14. Шитхала 193 52. Шалушка 2539 

15. Белоглинский 218 53. Алтуд 2557 

16. Желянсу 237 54. Карагач 2557 

17. Нижний Акбаш 285 55. Кызбурун Первый 2664 

18. Герпагеж 303 56. Плановское 2720 

19. Кележ 318 57. Старый Черек 2761 

20. Псыкод 388 58. Нижний Куркужин 2768 

21. Батех 449 59. Верхний Куркужин 2811 

22. Ерокко 481 60. Куба 2819 

23. Малгобек 546 61. Урух 2884 

24. Псынодаха 549 62. Старый Лескен 2921 

25. Шардаково 665 63. Баксаненок 3066 

26. Залукодес 708 64. Верхний Курп 3147 

27. Герменчик 783 65. Старая Крепость 3175 

28. Псынабо 818 66. Чегем Первый 3383 

29. Камлюко 855 67. Псыгансу 3468 

30. Зарагиж 1067 68. Сармаково 3851 
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31. Вольное 1090 69. Кызбурун Третий 3874 

32. Залукокоаже 1256 70. Аргудан 4058 

33. Лечинкая 1278 71. Нартан 4342 

34. Кенже  1418 72. Малка 4507 

35. Псухурей 1450 73. Каменомостское 4580 

36. Лескен Второй 1525 74. Кызбурун Второй 4766 

37. Нижний Черек 1538 75. Заюково 4788 

38. Терекское 1693 Всего – 75 

Динамика численности русских селений. Советская админист-

рация, как свидетельствуют собранные нами данные, в первое деся-

тилетие своего правления в исследуемом регионе попыталась про-

должить заселение Кабардино-Балкарии переселенцами из россий-

ской глубинки, однако данный процесс в этот период носил крайне 

ограниченный характер.  

Всего в 1920-е гг. на территории Кабардино-Балкарии бы-ло 

образовано 50 населенных пунктов, в которых проживали русские 

переселенцы. Почти все новообразованные селения, как показано в 

табл. 16, были мелкими, лишь 7 населенных пунктов насчитывали от 

100 до 400 жителей. Общая численность населения в русских селени-

ях, по данным на 1925 г., составила 56 357 чел. 

К концу 1929 г. большинство из указанных в табл. 16 населен-

ных пунктов было ликвидировано. Таким образом, к концу 1920-х 

гг. на территории Кабардино-Балкарии располагалось 68 населенных 

пунктов русских (см. табл. 15). Сравнение этих данных с приведен-

ными в табл. 11 позволяет сделать вывод о том, что количество на-

селенных пунктов русских и украинцев уве-личилось на 21 селение. 

Вместе с тем, как явствует из табл. 17, крупными продолжали оста-

ваться лишь те, которые были созданы еще в период "военной коло-

низации", т. е. до 1860-х гг. Это станицы Прохладная, Екатеринодар-

ская, Солдатская, Александровская, Пришибская, Котляревская, 

Приближная. Населенные пункты, образованные в 1860–1910-е гг., а 

также и в 1920-е гг., оставались мелкими, за исключением поселений 

Кременчуг-Константиновское, Ново-Ивановское, Баксан.  
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Некоторые исследователи, в частности, Г.Х. Мамбетов, отме-

чали, что проводимая в 1920-е гг. советской администрацией пересе-

ленческая политика коснулась прежде всего русского населения, ре-

зультом которой явилось значительное изменение территорию их 

проживания
55

. Однако наши данные это не подтверждают.  

Таблица 16 

Численность жителей в населенных пунктах русских, воз-

никших в 1920–1926 гг., (по данным на 1926 г. ) (чел.)
*
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№ 
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и
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н

о
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ж
и
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1. Кабардинский племхоз “Овцевод” – 27. Кушнарев 17 

2. 25 км железной дороги – 28. Екатериноградский 22 

3. Завод “Севкавволокно” 2 29. 250 км ж.д. 23 

4. Клюя 2 30. 300 км ж.д. 23 

5. Сыроваренный завод 2 31. Шарданов 25 

6. Будка железнодорожная 3 32. Сторожевая будка  28 

7. Гутникова 3 33. Рысковый 32 

8. Будка железнодорожная 4 34. 
Мелиоративное товари-

щество 
38 

9. Мельница Еримизина 4 35. Урух 39 

10. Электрическая станция 4 36. Советский 49 

11. Госмельница 5 37. Будка железнодорожная 72 

12. Екатериноградская 5 38. Муртазово 79 

13. Баксанский древесный питомник 6 39. Солдатская 79 

14. 15 км ж.д. 6 40. Архонский 94 

15. 45 км ж.д. 7 41. Неволька 98 

16. 70 км ж.д. 8 42. Нежуриловский 99 

17. Мост на р.Терек 8 43. Дарнадежда 106 

18. Каирова 9 44. Красная Поляна 106 

19. 150 км ж.д. 9 45. Совхоз “Октябрь” 127 

20. 170 км ж.д. 9 46. Первомайский 141 

                                                      
* Прочерк означает отсутствие данных о численности жителей. 
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21. 180 км ж.д. 10 47. Аргудан 142 

22. Арик 15 48. Черноморский 203 

23. Будка железнодорожная 15 49. Вольный 218 

24. 200 км ж.д. 15 50. Светловодск 419 

25. Семенное хозяйство 15 Всего – 50 

26. 
Племрассадник свиноводче-

ский 
16 

Таблица 17  

Численность жителей в населенных пунктах                                   

русских и украинцев (по данным на 1929 г.) (чел.)
*
 

 

№
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№ 

№ 
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и
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н

о
с
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ж
и
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1. Аргудан – 36. Сарский 209 

2. 
Кабардинский племхоз 

"Овцевод" 
– 37. Грабовец 220 

3. Завод "Севкавволокно" 2 38. Пришибо-Малкинский 224 

4. Клюя 2 39. Саратовский 230 

5. Вертепова 3 40. Колдрасинский 259 

6. Мельница Еримизина 4 41. Петропавловский 260 

7. Госмельница 5 42. Ново-Курский 276 

8. Будка железнодорожная 5 43. Александровский 280 

9. 
Баксанский древесный 

питомник 
6 44. Джамбеково 286 

10. Мост на р.Терек 8 45. Ново-Покровский 289 

11. Арик 15 46. Комаровский 303 

12. Семенное хозяйство 15 47. Чернореченский 314 

13. 
Племрассадник свино-

водческий 
16 48. Сухотский 396 

14. 150 км железной дороги 30 49. Баксано-Курское 442 

15. 
Нижне-Урванский Госкон-

завод 
30 50. Черниговское 449 

16. Муртазово 73 51. Светловодск 459 

17. Неволька 98 52. Зольский 575 

                                                      
* Прочерк означает отсутствие данных о численности жителей. 
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18. Отрада 100 53. Ново-Полтавское 579 

19. Дарнадежда 106 54. Майское 613 

20. Красная Поляна 106 55. Прималкинское 633 

21. Веселовский 116 56. Тамбовское 747 

22. Дзугаевский 121 57. Терек 1183 

23. Ново-Троицкий 126 58. Раздольное 780 

24. Совхоз “Октябрь” 127 59. Баксан 1433 

Продолжение таблицы 17  
 

№
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25. Киевский 133 60. Ново-Ивановское 1527 

26. Советский 148 61. 
Кременчуг-

Константиновское 
1683 

27. Ново-Петровский 163 62. Приближная 1814 

28. Первомайский 168 63. Котляревская 2662 

29. Ново-Вознесенский 169 64. Пришибская 2769 

30. Павлоградский 179 65. Александровская 2783 

31.  Каменка 184 66. Солдатская 4278 

32.  Черноморский 190 67. Екатеринодарская 4897 

33.  Матвеевский 194 68. Прохладная 9537 

34.  Славинский 195 Всего – 68 

35. Боженовский 200 

 

Ареал расселения русских и украинцев в 1920-е гг. показан 

нами на картах 5–13 (см. Приложение). При сравнении их с картами 

1–4 (см. Приложение) можно видеть, что картина расселения рус-

ских к 1929 г., по сравнению с 1917 г., существенно не изменилась. 

Как и в пореформенное время, в исследуемый период переселенцы 

из России селились в нынешних Прохладненском и Майском р-нах, 

а также на севере Баксанского и Зольского р-нов. Наиболее заселен-

ным, как и ранее, был Майский р-н. В 1930–1940-е гг. было образо-

вано около 10 мелких населенных пунктов, однако картина расселе-

ния русских практически не изменилась. 
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Динамика численности балкарских селений. В основе совет-

ской политики 1920-х гг. лежала идея перераспределения земель в 

пользу тех коренных народов, которые испытывали в ней недоста-

ток. Среди таковых были балкарцы. В начале 1920-х гг. в брошюрах 

и периодической печати всячески доказывалась нехватка земли у 

балкарцев
*
 

56
. Поэтому часть кабардинских земель была передана 

балкарцам для заселения. Так, в 1922 г. съезд Горской республики 

принял постановление о передаче балкарцам 85 058 дес. кабардин-

ских земель
57

. На некоторых из переданных в тот период землях 

действительно было образовано несколько балкарских селений. Как 

видно из табл. 18, в исследуемый период появилось 10 новых насе-

ленных пунктов балкарцев. Большинство из них – мелкие и лишь два 

– Битиров и Лашкута – имели численность жителей около 300 чел. В 

остальных численность жителей колебалась от 20 до 150 чел. Неко-

торые балкарские селения были разделены на два населенных пунк-

та: Гиагиш – на Верхний и Нижний, Камыш – на Верхний и Нижний, 

Курму – на Верхний и Нижний. 

Таблица 18  

Численность жителей в населенных пунктах балкарцев,                    

образованных в 1920–1929 гг. (чел.) 

 

Населенные пункты Количество человек 

Балкарский племхоз N 1 20 

Джигят 25 

Тегерей-Тала 29 

Карасу 42 

Хасты Гестенты 53 

Темукуевых 122 

Лашкута 279 

Битиров 305 

Всего – 8 

                                                      
* Писатель К. Бутаев приводил следующие данные: в Кабарде каждое хозяйство имело по 
24 дес. земли и на каждую душу приходилось по 4 дес., а в Балкарии – по 0,2. 
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Как свидетельствуют наши данные, в 1926 г. на территории 

нынешней КБР было 98 населенных пунктов балкарцев. Их список 

приведен в табл. 19.  

Таблица 19  

Численность жителей в населенных пунктах балкарцев                       

(по данным на 1926 г.) (чел.) 
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1. Криз-Ком 10 34. Ниж. Курму 100 67. Верх. Чегет 306 

2. Чалмала 15 35. Догуат 102 68. Тубен Эль 306 

3. Балкар. племхоз 20 36. Эльджуртю 102 69. Кекташ 328 

4. Иличири  20 37. Мукулан 110 70. Гирхожан 385 

5. Сары-Тюз 23 38. Койсурульген 117 71. Чегет Эль 388 

6. Джигят 25 39. Ниж. Камыш 117 72. Верх. Шканты 403 

7. Тегерей-Тала 29 40. Акто-Прак 120 73. Ниж. Шканты 414 

8. Кала 30 41. Темукуевых 122 74. Усхур 438 

9. Шамбоват 30 42. Верх. Курму 123 75. Эль-Тюбю 462 

10. Итколь 35 43. Зарашки 126 76. Верх. Шаурдат 465 

11. Ниж. Быкмылги 39 44. Ниж. Губасанты 140 77. Фардык 520 

12. Терс-Коль 40 45. Глашевых 146 78. Ниж. Кункен 529 

13. Тызги 40 46. Бетургу 164 79. Тотур 584 

14. Бопу 41 47. Адыр-Су 165 80. Сауты 608 

15. Карасу 42 48. Ниж. Джапар-Тала 173 81. Верх. Кунюм 630 

16. Тузулгу 42 49. Ачи 175 82. Булунгу 651 

17. Жора 43 50. Гежгит 175 83. Думала 652 

18. Тютю 48 51. Хасанья 175 84. Былым 654 

19. Хасты Гестенты 53 52. Верх. Гиагиш 184 85. Зылги 682 

20. Кызыл-Тюбю 58 53. Гюдургу 189 86. Яникой 700 

21. Кылды 60 54. Жуунчу 202 87. Тура-Хабла 704 

22. Тамакла 61 55. Курноят 207 88. Куспарты 728 

23. Кизил-Кез 62 56. Кочкарташ 210 89. Эль 761 

24. Верх. Губасанты 68 57. Тегенетли 224 90. Шики 784 

25. Ниж. Гиагиш 70 58. Кезген 225 91. Белая Речка 842 

26. Ниж. Чалмас 72 59. Верхний Чалмас 236 92. Мухол 843 

27. Сусузлар 74 60. Жабоевский 264 93. Безенги 929 

28. Верх. Камук 78 61. Ниж. Чегет 275 94. Хабаз 956 
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29. Верх. Быкмылги 79 62. Озень 278 95. Учкумель 1231 

30. Ниж. Камук 82 63. Лашкута  279 96. Кашкатау 1320 

31. Верх. Камыш 85 64. Орсундак 285 97. Ниж. Чегем 1586 

32. Джапар-Тала Верх. 88 65. Мукуш 295 98. Гунделен 4105 

33. Кям 93 66. Битиров 305  Всего – 98 

Таблица 20 

Населенные пункты балкарцев (по данным на 1 марта 1943 г.)
*
 

 
1. Актопрак 25. Зылги 49. Племхоз 

2. Ачи 26. Ишканты 50. Сарытюз 

3. Бабугент 27. Кала 51. Сауту 

4. Безенги 28. Каменка 52. Суусузла 

5. Белая Речка 29. Карасу 53. Тамакла 

6. Бетургу 30. Каспарты 54. Темукуевых 

7. Булунгу 31. Кашхату 55. Терскол 

8. Былым 32. Кекташ 56. Тотур 

9. Верхний Баксан 33. Кунюм 57. Тузулгу 

10. Верхний Холам 34. Курноят 58. Турахабла 

11. Верхний Чалмас 35. Кьям 59. Тюбенэль 

12. Верхний Чегем 36. Лашкута 60. Усхур 

13. Верхний Чегет 37. Мукуш 61. Фардык 

14. Верхняя Бекмылги 38. Мухол 62. Хасанья 

15. Верхняя Жемтала 39. Нижний Бекмылги 63. Чалмас 

16. Герпегеж 40. Нижний Камук 64. Чегетэль 

17. Гирхожан 41. Нижний Кыйбойрек 65. Шики 

18. Глашевых 42. Нижний Холам 66. Эль 

19. Губасанты 43. Нижний Чалмас 67. Эльбрус 

20. Гудергю 44. Нижний Чегем 68. Эльжурту 

21. Гунделен 45. Нижний Чегет 69. Эльтюбе 

22. Думала 46. Нижняя Каменка 70. Яникой 

23. Жабоевых 47. Озень Всего – 70 

24. Зарашки 48. Орсундак 

 

Общая численность балкарцев, по данным на 1926 г., состав-

ляла 32 659 чел. В конце 1920-х гг. на территории Кабардино-

Балкарии было 95 населенных пунктов балкарцев. Их наиболее 

                                                      
* Данные о численности жителей отсутствуют. 
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крупные селения – Кашкатау, Гунделен, Нижний Чегем (быв. сел. 

Чижок-Кабак), Учкумель (быв. сел. Урусбиевское). За исключением 

последнего они возникли во второй половине ХIХ в., а их людность 

к концу 1920-х гг. насчитывала от 1 до 2 тыс. чел. В сел. Гунделен к 

этому времени проживало более 4 тыс. чел. Некоторые мелкие селе-

ния, образованные в начале 1920-х гг., к концу десятилетия переста-

ли существовать (например, Лигирги, Криз-Ком, Чалмала). 

Обращаясь к картам 5–13 (см. Приложение) мы можем опре-

делить, что в 1920-е гг. ареал земель балкарцев примыкающих к 

ареалу кабардинцев несколько увеличился в Чегемском, Зольском и 

Черекском р-нах, где возникли новые балкарские населенные пунк-

ты. Поскольку эти селения были мелкими, их появление в целом не 

изменило интенсивность заселения балкарцами территорий Кабар-

дино-Балкарии. Как и прежде, балкарцы наиболее плотно заселяли 

север Эльбрусского и Чегемского р-нов. 

К началу 1940-х гг. в Кабардино-Балкарии, по данным Б.Б. 

Темукуева, сохранилось 70 населенных пунктов балкарцев (см. табл. 

20) общей численностью 33 684 чел.(32 251 чел. сельского населения 

и 1433 чел. городского (г. Тырныауз)
58

. 
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ГЛАВА III 

И С Т О Р И Я  Ф О Р М И Р О В А Н И Я                         

Э Т Н И Ч Е С К О Й  К А Р Т Ы  В  1 9 5 0 – 1 9 9 0 - е  г о д ы  

К сожалению, сведения о населении Кабардино-Балкарии на 

1950-е гг. чрезвычайно скудны. По данным на 1959 г., в респу-блике 

проживали кабардинцы (190,3 тыс. чел.), русские (171 тыс. чел.), 

балкарцы (34,1 тыс. чел.), а также евреи, осетины. Общая числен-

ность населения составила 420,1 тыс. чел. В 1971 г. общая числен-

ность населения достигала 588,2 тыс. чел., в 1979 г. – 666,5 тыс., в 

1989 г. – 753,6 тыс.
59

 Рост численности  населения республики про-

исходил за счет кабардинцев и балкарцев (почти в два раза по срав-

нению с 1959 г.), а также русских (с 162,6 до 240,7 тыс. чел.).  

В 1950-е гг. на процесс расселения оказывали влияние сле-

дующие факторы: возвращение репрессированных балкарцев и ур-

банизация – возникновение фабричных городов (еще с 1930-х гг. в рес-

публике начинается постепенное увеличение городского населения). 

Многие сельские населенные пункты получали статус городов и по-

селков городского типа. Табл. 21 показывает динамику численности 

городского населения в Кабардино-Балкарии с 1921 по 1989 гг.
60

  

За 1959–1973 гг. ряд сел и поселков получил статус городов – 

Тырныауз, Нарткала, Баксан, Майский. Некоторые населенные 

пункты были преобразованы в поселки городского типа –Каш-катау, 

Хасанья, Белая Речка, Залукокоаже, Кенже, Чегем I. Воль-ный аул и 

Горско-еврейский поселок были присоединены к городу Нальчик, 

численность которого, по данным на 1971 г., достигала 164,6 тыс. 

чел., по данным на 1980 г., – 210,6 тыс., в 1989 г. – 203 тыс. чел. Ос-
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новную часть населения составили русские – 107 тыс. чел. Кабар-

динцев было 80 тыс., балкарцев – 16 тыс. чел.
61

 По данным на 1994 

г., все население Нальчика насчитывало 239,3 тыс. чел. 

 

Таблица 21 

Динамика численности сельского и городского населения                    

Кабардино-Балкарии 

 

Год 
Общая числ. населе-

ния (тыс. чел.) 

Из них: 

городского населения 

(тыс. чел.) 

сельского населения       

(тыс. чел.) 

1921 210,0 9,0 201,0 

1939 349,0 84,7 265,0 

1959 420,0 166,0 254,0 

1970 588,2 280,1 308,1 

1979 674,6 392,4 282,2 

1989 753,5 460,6 292,9 

 

Динамика численности кабардинских селений. Проводимое ор-

ганами НКВД в 1944 г. выселение балкарцев в Среднюю Азию и их 

последующее возвращение в конечном итоге существенно не изме-

нило этническую территорию кабардинцев. В 1950–1970-е гг. в Кабар-

дино-Балкарии было образовано лишь 12 мелких кабардинских се-

лений общей численностью жителей 3628 чел. Это селения Колос, 

Дженал, Белокаменское, Этоко, Нартан, Морзох, Дружба, Интерна-

циональное, Шикулей, Заводской, Малый Терек и Аквидук. Приво-

димые ниже табл. 22–24 показывают динамику численности кабар-

динских селений с 1929 по 1994 г.  

По данным на 1979 г., на территории Кабардино-Балкарии бы-

ло 77 сельских населенных пунктов кабардинцев общей численно-

стью жителей 202 293 чел. Около половины всех кабардинских селе-

ний (33) были новыми, образованными в 1920-е гг., в период разук-

рупнения. Характерно, что численность жителей в них за годы со-
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ветской власти увеличилась незначительно и составила, по данным на 

1979 г., 28 265 чел., а по данным на 1994 г., –  

Таблица 22 

Численность жителей в населенных пунктах кабардинцев                       

в 1929–1994 гг. (чел.)
*
  

 

Населенные пункты 

Численность населения 

1929 г. 1994 г. 

Дахапсина 55 – 

Гедуко 118 – 

Заманкул 144 – 

Кележ 318 – 

Верхний Аргудан 164 – 

Вольное 1090 – 

Красивый Курган 141 – 

Малгобек 546 – 

Будка канала мелиорации 6 – 

Желянсу 237 – 

Жеремоко 144 – 

Старая Крепость 3175 вошел в Баксан 

Таукан-Дореш 95 – 

Белоглинский 218 405 

Псыншоко 172 626 

Ерокко 481 718 

Батех 449 962 

Нижний Акбаш 285 989 

Шитхала 193 1062 

Кабконзавод 112 1065 

Псыкод 388 1137 

Псынодаха 549 1184 

Зарагиж 1067 1220 

Нижний Курп 2292 1254 

Жанхотеко 135 1296 

Псынабо 818 1334 

                                                      
* Прочерк означает отсутствие данных о населенных пунктов. 
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Залукодес 708 1451 

Верхний Курп 3147 1484 

Продолжение таблицы 22 

Населенные пункты 

Численность населения 

1929 г. 1994 г. 

Шардаково 665 1497 

Камлюко 855 1780 

Терекское 1693 1935 

Лескен Второй 1525 1981 

Неурожайное 1850 2028 

Хамидие 1998 2030 

Псухурей  1450 2159 

Нижний Черек 1538 2324 

Акбаш 1877 2638 

Арик 2070 2640 

Куба-Тапа 153 2785 

Жемтала 2178 2866 

Старый Урух 2001 2971 

Верхний Куркужин 2811 3112 

Герменчик 783 3160 

Лечинкая 1278 3230 

Плановское 2720 3246 

Нижний Куркужин 2768 3561 

Кишпек 1753 3635 

Урух 2884 3800 

Аушигер 2012 3973 

Дейское 2429 4072 

Куба 2819 4114 

Урвань 1834 4149 

Кызбурун Первый 2664 4649 

Алтуд 2557 4904 

Каменомостсное 4580 5082 

Карагач 2557 5105 

Старый Лескен 2921 5294 

Псыгансу 3468 5587 

Малка 4507 5697 

Кахун 2153 5713 

Старый Черек 2761 5821 
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Баксаненок 3066 5956 

Аргудан 4058 6761 

Окончание таблицы 22 

Населенные пункты 

Численность населения 

1929 г. 1994 г. 

Залукокоаже 1256 6800 

Сармаково 3851 7327 

Кенже 1418 7599 

Чегем Второй 2390 7746 

Заюково 4788 8010 

Шалушка 2539 9106 

Кызбурун Второй 4766 9285 

Нартан 4342 10 498 

Кызбурун Третий 3874 12 876 

Чегем Первый 3383 14 300 

Всего – 73 

 

30 213 чел. Численность же населения в селениях, образованных до 

1917 г., по данным на 1979 г., составила 163 тыс. чел., а по данным 

на 1994 г., – 190 тыс. чел. Это означает, что кабардинцы в значи-

тельной степени сохранили пореформенную картину расселения.  

Напомним, что многие крупные кабардинские селения, в 1970-

е гг. приобрели статус городов. Кроме того, другие крупные кабар-

динские селения вошли в состав городов. В результате численность 

сельских кабардинцев в 1994 г. составила 220 579 чел., которые 

проживали в 73 населенных пунктах. По данным на 1989 г., общая 

численность кабардинцев составляла 363,3 тыс. чел. Таким образом, 

бльшая часть кабардинцев продолжает проживать в сельской ме-

стности. Причем, все кабардинские селения, существовавшие в 1920-

е гг., сохранились вплоть до 1990-х гг.  

Как правило, кабардинские и балкарские селения – моноэт-

ничны. Но есть и смешанные. Так, по данным на 1989 г., в кабардин-

ских селениях Кенже проживает 1459 балкарцев, Чегем Первом – 

1445 балкарцев, в Жемтале – 305 балкарцев. В балкарских селениях 
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Хасанья проживает 332 кабардинца, Кашкатау – 299 кабардинца, 

Эльбрус – 328 кабардинцев, Гунделен – 241 балкарцев
62

. 
Таблица 23  

Динамика численности жителей в населенных пунктах                
кабардинцев, возникших в советские годы (1929–1994 гг.) (чел)

*
  

 

Населенные пункты 

Численность населения 

1929 г. 1994 г. 

Дахапсина 55 – 

Гедуко 118 – 

Заманкул 144 – 

Кележ 318 – 

Верхний Аргудан 164 – 

Красивый Курган 141 – 

Будка канал 6 – 

Желянсу 237 – 

Жеремоко 144 – 

Таукан-Доре 95 – 

Белоглинский 218 405 

Псыншоко 172 626 

Ерокко 481 718 

Батех 449 962 

Нижний Акбаш 285 989 

Шитхала 193 1062 

Псыкод 388 1137 

Псынодаха 549 1184 

Зарагиж 1067 1220 

Жанхотеко 135 1296 

Псынабо 818 1334 

Залукодес 708 1451 

Шардаково 665 1497 

Куба-Тапа 153 2785 

Герменчик 783 3160 

Всего – 25 

 

                                                      
* Прочерк означает отсутствие данных о населенных пунктов. 
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Таблица 24  
Динамика численности жителей в населенных пунктах                    

кабардинцев в 1970–1994 гг. (чел.) 
 

Населенные пункты 
Численность населения 

1970 г. 1979 г. 1980 г. 1990 г. 1994 г. 

Алтуд 3525 4118 3824 4873 4904 

Аргудан 4955 5495 6339 6511 6761 

Арик 2381 2622 2432 2498 2640 

Аушигер 3538 3458 3509 3877 3973 

Баксаненок 5030 5273 5524 5748 5956 

Батех 841 856 838 927 962 

Белоглинское 329 371 362 392 405 

Белокаменское 607 528 521 567 588 

Верхний Акбаш 2641 2693 2653 2512 2638 

Верхний Куркужин 3715 3108 3219 3003 3112 

Верхний Курп 3343 3156 2972 2840 1484 

Второй Лескен 1900 2019 1960 1908 1981 

Герменчик 1917 2792 2819 3043 3160 

Дейское 3278 3780 3738 3927 4072 

Дженал  308 245 224 253 263 

Ерокко 631 737 818 692 718 

Жанхотеко 913 1230 1125 1251 1296 

Жемтала 2999 2797 2669 2800 2866 

Заводской 464 472 468 449 471 

Залукодес 1335 1251 1230 1399 1451 

Залукокоаже 3607 4200 4400 6200 6800 

Зарагиж 1636 1465 1506 1192 1220 

Заюково 7761 7678 8000 7729 8010 

Зольское 1079 1026 1029 1105 1148 

Каменномостное 5487 5300 4966 4899 5082 

Камлюково 1745 1664 1570 1716 1780 

Карагач 3585 4184 3984 4910 5105 

Кахун 4382 4707 4910 5502 5713 

Кенже 5300 – 6900 7100 7599 

Кишпек 2636 2911 3047 3507 3635 

Куба 4025 3737 3860 3970 4114 

Куба-Таба 2499 2222 2365 2688 2785 

Кызбурун Первый 4655 3998 4258 4487 4649 

Кызбурун Второй 7656 9156 8820 8961 9285 



 

 60 

Продолжение таблицы 24  

Населенные пункты 
Численность населения 

1970 г. 1979 г. 1980 г. 1990 г. 1994 г. 

Кызбурун Третий 9734 11 218 10 607 12 418 12 876 

Лечинкай 2732 2944 2933 3097 3230 

Малка 5885 5624 5067 5491 5697 

Малый Терек 167 122 127 88 90 

Морзох 878 802 1024 996 1033 

Нартан 8517 8542 9447 10 067 10 498 

Нижний Акбаш 1087 1040 993 922 989 

Нижний Куркужин 3980 3482 3790 3437 3561 

Нижний Курп 1821 1496 1404 1233 1254 

Нижний Черек 1789 1959 1951 2237 2324 

Новое Хамидие 1003 1419 1411 1166 1219 

Псыгансу 4725 5302 5310 5381 5587 

Псыкод 444 344 720 1095 1137 

Псынабо 1075 1174 1177 1285 1334 

Псынодаха 945 1026 1162 1141 1184 

Псыншоко 497 484 464 592 626 

Псыхурей 1788 1854 1880 2083 2159 

Плановское 3377 3455 3272 3139 3246 

Приречное 943 914 866 1025 1065 

Сармаково 6773 6716 7858 7063 7327 

Совхозный 705 646 573 698 724 

Старый Лескен 5581 5115 4706 5099 5294 

Старый Урух 3022 2775 2701 2861 2971 

Старый Черек 4533 5083 5472 5605 5821 

Терекское 2002 1867 1809 1813 1935 

Урвань 3122 3476 3529 3994 4149 

Урожайное 2680 2097 1857 1910 2028 

Урух 21 16 22 20 23 

Урух 4494 3774 3692 3659 3800 

Хамидие 2048 1991 1921 1846 2030 

Чегем Второй 5502 6502 7152 7428 7746 

Чегем Первый 8157 9551 10 100 13 500 14 300 

Черная Речка 1195 1579 1578 1917 1990 

Шалушка 5483 7610 7910 8731 9106 

Шардаково 1460 1350 1388 1443 1497 

Шитхала 535 1062 846 1023 1062 

Этоко 619 794 730 799 829 

Всего – 71 
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Как показывают карты 15–22 (см. Приложение) территория 

расселения кабардинцев в 1970–1990-е гг. не изменилась. Наиболь-

шее их число проживает, как и прежде, в Баксанском, Зольском и 

Урванском р-нах КБР. 
 

Динамика численности русских и украинских селений. В 1950–

1960-е гг. в КБР было образовано несколько мелких населенных 

пунктов русских: в 1950-е гг. – 12 селения, в 1960-е – еще 19. 9 се-

лений, образованных в 1930–1940-е гг., исчезли в 1960-е. В этот пе-

риод многие хутора были присоединены к крупным населенным 

пунктам, например, хутор Советский – к селению Баксан, хутор Лес-

гор – к Светловодскому, хутор Неволька – к Саратовскому. 

Как видно на картах 15–22 (см. Приложение) русские поселе-

ния располагаются преимущественно в Прохладненском и Майском 

р-нах и отчасти в Баксанском р-не. По данным на 1970–1971 гг., на 

территории Кабардино-Балкарии было 64 населенных сельских 

пункта, в которых проживало 45 608 русских. Примерно четверть 

(10 882 чел.), проживала в селениях, образованных после 1929 г.  

В 1970–1980-е гг. в республике практически не возникало но-

вых русских селений. Как показано в табл. 25, наиболее крупными, 

образованными в годы советской власти, стали только четыре селе-

ния с численностью от 1 до 2 тыс. чел. – Красносельское, Светло-

водское, Учебный и Пролетарское. Русские предпочитали расселять-

ся в городах республики. 

В 1990-е гг. в КБР сохранялось 56 русских селений, в которых 

проживало 52 007 чел. Самое крупное из них – станица Солдатская, 

с населением более 4 тыс. чел., от 2 до 4 тыс. жителей было в селе-

ниях Прималкинская, Александровская, Екатеринодарская, Котля-

ревская. Все они были образованы в период казачьей колонизации 

до 1860-х гг. Некоторые станицы в 1970-е гг. приобрели статус горо-

дов и перестали входить в список сельских населенных пунктов. 

Это – г. Майский (быв. ст. Пришибская), 

Таблица 25  
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Численность жителей в населенных пунктах русских                       

в 1970–1994 гг. (чел.)
*
  

 

Населенный пункт 

Численность населения 

1970 г. 1979 г. 1994 г. 

Октябрьский – – – 

Зольский завод – – – 

МТФ – – – 

МТФ 10 – – 

Будка 16 – – 

СТФ 3 – – 

Переезд – – – 

Разъезд 20 – – 

75 км железной дороги – 10 17 

Баксанский 25 20 21 

Баксанский 310 196 30 

Славянский 143 112 36 

Шикулей 56 34 39 

Нововознесеновск 159 213 128 

Правоурванский 193 119 136 

Пришибо-Малка 290 179 173 

Матвеевский 173 222 180 

Грабовец 201 157 183 

Ново-Троицкий 166 190 190 

Минский 223 206 193 

Верхний Лескен 517 338 195 

Колдрасинский 249 214 201 

Восточный 351 241 247 

Джулат 154 182 261 

Александровский 394 380 273 

Прогресс 294 249 282 

Природорожный 290 120 287 

Саратовский 448 363 299 

Ново-Курский 314 360 304 

Продолжение таблицы 25  

                                                      
* Прочерк означает отсутствие данных о численности жителей 
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Населенный пункт 
Численность населения 

1970 г. 1979 г. 1994 г. 

Сарский 277 315 319 

Советский 235 636 322 

Первомайский 335 292 330 

Ульяновский 303 298 359 

Петропавловский 229 197 359 

Степной 344 302 418 

Виноградное 540 – 432 

Комсомольский 383 465 458 

Гвардейский 458 431 488 

Черниговское 418 418 502 

Малакановский 202 222 546 

Граничный 491 527 593 

Тамбовское 514 432 689 

Дальний 633 674 712 

Железнодорожный поселок 613 754 745 

Октябрьское 596 592 825 

Лесной 585 806 953 

Ново-Покровский 887 1043 1048 

Заречный 368 624 1053 

Октябрьское 1021 1053 1104 

Светловодское 1062 1105 1115 

Ново-Полтавское 896 923 1122 

Янтарный 869 995 1127 

Красносельский 1201 1040 1183 

Красноармейское 987 1401 1229 

Учебный 1391 1417 1338 

Кременчуг-Константиновское 1735 1587 1667 

Приближная 1295 1504 1862 

Ново-Ивановка 1798 2057 2306 

Пролетарское 1648 1934 2325 

Котляревская 3081 3386 3523 

Екатериноградская 3356 3083 3615 

Александровская 3896 3671 3688 

Прималкинское 2460 3253 4101 

Солдатская 4471 4047 4338 

Всего – 64 
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в котором, по данным на 1994 г., проживало 25,3 тыс. чел. (из них 

20,8 тыс. русских и 700 кабардинцев,), Баксан – 30,9 тыс. чел. (23 

тыс. кабардинцев – жителей сел. Старая Крепость, вошедшего в чер-

ту города, и 5 тыс. русских), г. Прохладный (быв. Прохладная) – 58 

800 чел. (49 тыс. русских, 1,5 тыс. кабардинцев). В 1950-е гг. на мес-

те балкарского селения Гиргожан был образован г. Тырныауз. По 

данным на 1994 г., численность жителей в нем составила 28,6 тыс. 

чел. (из них 14 тыс. русских, 7 тыс. балкарцев, 6 тыс. кабардинцев). 

Как показано на картах 15–22 (см. Приложение), в 1970–1990-е 

гг. ареал расселения сельских русских не менялся, как и прежде, это 

– Прохладненский и Майский р-ны КБР. Небольшая часть русских 

проживала и в других районах: Терском, Зольском, Урванском.  

 

Динамика численности балкарских селений. Как указывалось 

выше, один из главных факторов, повлиявших на формирование ны-

нешнего ареала расселения балкарцев – возвращение из Средней 

Азии после депортации. Этот процесс протекал в два этапа: 1) 1956–

1957 гг., и 2) середина 1960-х – начало 1970-х гг. Мы провели срав-

нительный анализ данных по расселению балкарцев на 1943 и на 

1959 гг. Результаты нашего исследования представлены в таблицах 

26 и 27. Табл. 26 дает представление о динамике численности насе-

ления в балкарских населенных пунктах в 1943–1959 гг.  

Общая численность балкарцев по данным на 1 марта 1943 г. 

составляла 33 684 чел, из них: 32 251 чел. сельского населения и 

1443 чел. городского. По данным Д.В. Шабаева, численность бал-

карцев, выселенных в Среднюю Азию – 32 817 чел.
63

 В 1959 г. в Ка-

бардино-Балкарию вернулось 22 965 балкарцев. Около 9 тыс. чел. 

были расселены в специально образованных для этого населенных 

пунктах – Новая Балкария, Хушто-Сырт, Кичмалка, Верхняя Жемта-

ла, Бабугент, Верхняя Балкария. Большинство  

Таблица 26  
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Численность населения в населенных пунктах балкарцев                    

в 1943 и 1959 гг. (чел.)
*
 

 

Название села 
Число жителей на 

1943 г. (1929 г.**) 
Название села 

Число жителей на 

1959 г. 

Догуат 158 Догуат – 

Орсундак 296 Орсундак 93 

Гунделен 4292 Гунделен 4472 

Актопрак 124 Актопрак 2 

Карасу 55 Карасу 344 

Кезген – Кезген 68 

Кекташ 344 Кекташ 2 

Верх. Джепартала – Верх. Джепартала 89 

Верх. Гиагиш – Эльбрус 356 

Верх. Чалмас – Верх. Чалмас 15 

Лашкута 360 Лашкута 716 

Хасанья 233 Хасанья 2580 

Учкумель – Верх. Баксан 341 

Белая Речка 926 Белая Речка 1478 

Булунгу 646 Верх. Чегем 519 

Ташлы-Тала 256 Ташлы-Тала 805 

Тегенетли – Тегенекли 182 

Эльтюбю 468 Эльтюбе 214 

Яникой 781 Яникой 1574 

Безенги – – Безенги 609 

– – – – Нов. Балкария 333 

– – – – Хушто-Сырт 409 

– – – – Кичмалка 1274 

– – – – Верхняя Жемтала 1334 

– – – – Бабугент 2382 

– – – – Верх. Балкария 2611 

Всего – 20  Всего – 26  

указанных селений стали крупными населенными пунктами с чис-

ленностью жителей от 1200 до 2600 чел. Бльшая часть выселенных 

                                                      
* Один прочерк означает отсутствие данных о численности жителей, два прочерка – 
о населенных пунктах. 
** Численность жителей приводится на 1929 г., т. к. таковая отсутствует в списке 
Темукуева (1943 г.). 
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балкарцев попыталась вернуться на прежние места жительства. Од-

нако в то время было возрождено лишь 20 балкарских селений (см. 

табл. 26). При сравнении данных 1943 г. (см. табл. 20) и 1959-го го-

дов, мы видим, что в 1950-е гг. основная часть балкарских селений 

(около 50) так и не была восстановлена. 

В основе процесса расселения вернувшихся балкарцев лежало 

несоблюдение довоенной системы расположения балкарских селе-

ний. После выселения балкарцев в некоторых местах их бывшего 

расселения было образовано несколько мелких (6 кабардинских и 2 

русских) селений. Кроме того, 7 возрожденных населенных пунктов 

балкарцев оказались нежизнеспособными и к началу 1970-х гг. пе-

рестали существовать (Догуат, Орсундак, Актопрак, Кезген, Кекташ, 

Верхняя Джепартала, Верхний Чалмас), а их жители переселились в 

другие, более крупные, балкарские села. Крупными из вновь воз-

рожденных стали четыре се-ления, численность жителей в которых 

колебалась от 1500 до 4500 чел. – Гунделен, Хасанья, Белая Речка и 

Яникой. Заметим, большинство их возникло сравнительно недавно, 

во второй половине ХIХ – начале ХХ в., на новых для балкарцев 

территориях. 

В 1959–1970 гг. пять селений превратились в балкаро-ка-

бардинские, например, Нижний Чегем или Кашкатау. Последнее, по 

данным на 1929 г., было крупным балкарским селением, в котором 

проживало 1428 чел. Оно же, по переписи 1959 г., – крупное кабар-

динское селение (3065 чел.). А в 1989 г. в нем проживало 3447 бал-

карцев, 297 кабардинцев и 175 русских. В некоторые свои селения 

(Нижний Гиагиш, Мухол и Адыр-Су) балкарцы так и не вернулись, 

несмотря на то, что новые поселенцы, кабардинцы и русские, поки-

нули их.  

Первый этап возвращения балкарцев иллюстрирует карта 15 

(см. Приложение). Ареал расселения балкарцев в КБР в конце 1950 – 

начале 1960-х гг. изменился. Если в 1920-е гг. наиболее заселенными 

ими территориями были север нынешнего Эльбрусского и север Че-
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гемского р-нов, то в конце 1950-х гг. начал заселяться Черекский р-

н. 

Таблица 27  

Численность жителей в населенных пунктах балкарцев                    

в 1959–1994 гг. (чел.)
*
  

 

Населенный пункт 

Численность населения 

1959 г. 1971 г. 1979 г. 1994 г. 

Актопрак 2 – – – 

Бабугент 2382 2905 2712 2806 

Баксан 5 – – – 

Бедык – – 519 460 

Безенги 609 846 883 767 

Белая Речка 1478 2800 – 3300 

Былым – 2000 1900 2000 

Верхняя Джепартала 89 – – – 

Верхний Чалмас 15 – – – 

Верхний Баксан 341 600 – 409 

Верхний Чегем 519 1146 823 746 

Герпегеж – – 910 910 

Верхняя Балкария 2611 3628 3741 3323 

Верхняя Жемтала 1334 1474 1363 1286 

Гунделен 4472 5178 4985 4518 

Догуат 158 – –  

Карасу 344 404 34 363 

Кашкатау 3065 – – – – 4600 

Кезген 68 – – – 

Кекташ 2 – – – 

Кичмалка 1274 1391 1406 1617 

Койсурген 76 – – 90 86 

Лашкута 716 1193 801 826 

Нижний Чегем – – 1783 1772 

Продолжение таблицы 27 
*
  

                                                      
* Один прочерк означает отсутствие данных о населенных пунктах, два прочерка – о 
численности жителей. 
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Населенный пункт 

Численность населения 

1959 г. 1971 г. 1979 г. 1994 г. 

Новая Балкария 333 825 834 1159 

Орсундак 93 – – – 

Ташлы-Тала 805 736 628 582 

Тегенекли 182 – – 150 289 

Терскол – 867 – 1640 

Хабас – – – 1621 

Хасанья 2580 5500 – 7300 

Хуштосырт 409 650 710 700 

Эльбрус 356 3600 – – 2100 

Эльтюбю 214 – – 302 265 

Яникой 1574 3370 4416 3810 

Всего – 35 

 

В 1960–1970-е гг. прошла вторая волна переселения балкарцев. 

Как нам представляется, второй этап их возвращения в значительной 

степени отличался от первого. В этот период практически не созда-

вались новые населенные пункты балкарцев. Как показано в табл. 

27, в течение 1970-х гг. в Кабардино-Балкарии было организовано 

только одно балкарское селение – Бедык. Чаще всего балкарцы воз-

вращались либо в созданные в период первой волны переселения на-

селенные пункты, такие, как Бабугент, Верняя Балкария, Верхняя 

Жемтала, Кичмалка, либо в крупные населенные пункты, существо-

вавшие до 1944 г., и возрожденные в 1960-е, такие, как Яникой, Ха-

санья, Гунделен, Белая Речка. 

В результате этого в 1970-е гг. численность балкарского на-

селения в возрожденных селениях, существовавших еще до 1944 г., 

по сравнению с численностью жителей в новых селений, возникших 

в 1959 г., значительно увеличилась. По данным на 1970 г., общая 

численность переселившихся балкарцев состави-ла 29 051 чел., по 

                                                                                                                    
* Один прочерк означает отсутствие данных о населенных пунктах, два прочерка – о 
численности жителей. 
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данным на 1979 г. – 30 430 чел. По данным переписи 1970 г., все-

го в Кабардино-Балкарии насчитывалось 51 356 балкарцев
64

. 

В последующие 20 с лишним лет, т. е. с 1970-х по 1990-е гг., 

новые балкарские селения не возникали. Тем не менее, миграцион-

ные процессы балкарцев не закончились и стали носить внутрирес-

публиканский характер. Поселившиеся в 1959 г. в новых населен-

ных пунктах балкарцы, в 1970–1980-е гг. постепенно переселялись 

в те селения, существовавшие до 1944 г. и возрожденные в период 

их возвращения из депортации. Как видно из табл. 24, наблюдался 

некоторый отток балкарцев из Верхней Жемталы и в то же время 

значительный приток в селения Белая Речка и Хасанья. По данным 

на 1994 г., в Кабардино-Балкарии было 34 сельских населенных 

пункта, где проживало 39 394 балкарца. Общая численность балкар-

цев по данным на 1989 г. составляла 70,6 тыс. чел., т. е. примерно 

половина балкарцев стала горожанами. Второй этап возвращения 

балкарцев показан на картах 17, 19, 20 (см. Приложение), которые 

подтверждают, что картина расселения балкарцев в 1970–1990-е гг. 

значительно изменилась: балкарцы начали активно заселять север 

Черекского и центральную часть Зольского р-нов. 
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Рассмотрев ареалы расселения кабардинцев, русских и балкар-

цев с середины ХIХ в. по 1990-е гг. мы выявили главные тенденции 

в развитии этнической карты Кабардино-Балкарии. 

Проходивший в начале 1860-х гг. процесс укрупнения ка-

бардинских селений привел к тому, что они стали устойчивыми тер-

риториальными единицами со значительно возросшей к 1917 г. чис-

ленностью, которая составила на это время примерно 86 тыс. чел. 

Таким образом, численность проживавших на территории республи-

ки кабардинцев увеличилась к 1917 г., по сравнению с 1870-ми, бо-

лее чем в два раза. По данным на 1917 г., число жителей в кабардин-

ских селениях колебалось от 1 до 5 тыс. чел. В 1920-е гг., во время 

советской земельной реформы, было проведено разукрупнение ка-

бардинских населенных пунктов, в результате чего на территории 

Кабардино-Балкарии появилось около 30 новых селений.  

Этот процесс затронул незначительный процент кабардинцев: 

доля селений, образованных в 1920-е гг., составила не более 10 % от 

общей численности. Все кабардинские селения, существовавшие до 

этого, сохранились. Новые селения, как это показано нами на картах, 

были сформированы в районах традиционного проживания кабар-

динцев, поэтому можно сделать вывод о том, что их этническая тер-

ритория, по сравнению с пореформенным временем, не изменилась. 

В дальнейшем кабардинские селения не подвергались каким-либо 

значительным преобразованиям, в силу чего картина их расселения к 

1990-м гг. не претерпела существенных изменений. Основные тен-

денции 1930–1990-х гг. – это увеличение общей численности кабар-

динцев и доли в ней городского населения. 

Самые значительные изменения произошли с ареалами рассе-

ления русских, которые на протяжении всего исследуемого периода 

активно осваивали территорию Кабардино-Балкарии. Во второй по-

ловине ХIХ – начале ХХ в. российская администрация проводила 

политику поощрения заселения крестьянами захваченных в ходе 

русско-кавказской войны новых территорий. Принятие ряда юриди-

ческих документов, дававших переселенцам некоторые экономиче-
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ские и социальные льготы, стимулировало переселение крестьян из 

внутренних губерний России на Северный Кавказ, в т. ч. и в Кабар-

дино-Балкарию.  

Анализ архивных материалов показывает, что в этот период 

было три волны переселения. В результате доля русских поселений в 

равнинной зоне Кабарды к 1917 г. оказалась значительной. Во вто-

рой половине ХIХ – начале ХХ в. на территории нынешней КБР бы-

ло образовано 174 населенных пункта. Тем не менее, не все они ока-

зались устойчивыми. К 1917 г. сохранилась лишь четвертая часть 

поселений с общей численностью жителей 42–44 тыс. чел. 

В 1920-е гг. существенного изменения ареала расселения рус-

ских не произошло. Советская администрация не продолжила поли-

тику Российской империи по освоению национальных окраин. Обра-

зованные в этот период населенные пункты так и не стали крупными 

селениями и не повлияли на картину расселения русских в указанное 

время. В 1950–1990-е гг., также не произошло существенных терри-

ториальных изменений в расселении сельского русского населения в 

Кабардино-Балкарии. Однако ха-рактер расселения русских стал ме-

няться, они стали селиться пре-имущественно в городах, например, в 

Нальчике, Тырныаузе и др.  

Балкарцы в исследуемый период, как и другие горцы Северно-

го Кавказа, стали объектом политики как российско-имперской, так 

и советской власти. В начале 1870-х гг. российская администрация 

осуществляла массовое переселение бал-карцев на равнину. В ре-

зультате к 1917 г. количество балкарских населенных пунктов уве-

личилось более чем в два раза, с 41 до 87, а численность прожи-

вавшего в них населения с 12,8 до 26–28 тыс. чел.  

Все образованные во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 

балкарские селения оказались устойчивыми и сохранились к 1920-м 

гг. В этот период ареал расселения балкарцев расширился за счет их 

размещения в Зольском р-не и увеличения территории заселения в 

Чегемском р-не. В то же время уменьшилась плотность балкарцев на 

территориях прежнего обитания – в горных районах. 
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Советская администрация продолжила территориальные пре-

образования, в результате которых в 1920-е гг. на землях, ранее при-

надлежавших кабардинским общинам, было образовано несколько 

балкарских селений (Чегемский, Зольский и Черекский р-ны). Наи-

более заселенными балкарцами продолжали оставаться север Эль-

брусского и Чегемского р-нов КБР.  

Одним из главных факторов, повлиявшим на формирование 

этнической территории балкарцев в 1940–1990-е гг., стала их депор-

тация в 1944 г. и последующее возвращение в конце 1950-х – начале 

1970-х гг. Можно выделить две волны расселения балкарцев после 

депортации: конец 1950-х гг. и 1970-е гг. В результате этническая 

территория балкарцев значительно изменилась: большинство бал-

карских селений не было восстановлено и некоторые исконно бал-

карские территории остались незаселенными. Если в 1920-е гг. наи-

более заселенными балкарцами районами был север нынешнего 

Эльбрусского и север нынешнего Чегемского р-нов КБР, то в конце 

1950-х гг. наиболее заселенным оказался Черекский р-н. 
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