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РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Русские - второй по численности народ Кабардино-Балкарии (далее - КБР).
В настоящей статье рассматривается история расселения русских на территории рес-
публики в ее современных границах. В прошлом она входила в состав различных
территориально-административных образований: Нальчикского округа, Пятигор-
ского и Сунженского отделов Терской обл., Екатериноградского и Моздокского
уездов Кавказской губ., Кабардинского округа и т.д.

В истории формирования русского населения Кабардино-Балкарии можно выде-
лить три периода: 1) во второй половине XVIII - первой половине XIX в. эту терри-
торию заселило казачество; 2) в конце XIX - начале XX в. - русское и украинское
крестьянство; 3) в 1920-1970-х годах сформировалось городское население.

Формирование казачества (вторая половина
XVIII - первая половина XIX в.)

Казачество появилось на территории КБР во второй половине XVIII в. Не исклю-
чено, что и в XVII в. на этих землях селились гребенские казаки, однако в первой
половине XVIII в., судя по картам и другим документам, казачьих городков здесь не
было1.

В 1777 г. началось возведение 10 крепостей между Моздоком и Азовом. Одной из
них была крепость святой Екатерины в урочище Бештамак, у места слияния рек Мал-
ки и Терека2. Рядом с крепостью была основана станица Екатерининская, в которую
по царскому указу переселили волжских казаков. Это и была первая станица на тер-
ритории КБР. Уже через год, в ноябре 1778 г., в ней проживало 740 человек3.
В последующие годы численность населения станицы быстро возрастала и в 1784 г.
достигла 940 человек, в числе которых было 912 казаков и 28 человек, «зашедших из
разных мест»4. Большую часть волжских казаков, живших в станице Екатерининской,
составляли выходцы с Дона и их потомки. По свидетельству А. Ригельмана, пере-
селившиеся на Кавказ волжские казаки имели «сходный обычай, удальствы, одежду
и прочее с донскими казаками»5. Кроме того, в крепости несли службу солдаты и офи-
церы регулярной армии - Кабардинского егерского батальона. Часть солдат после
окончания срока службы селилась рядом с крепостью, где впоследствии образовалась
особая слободка.

В 1783 г. крепость Екатерининская была преобразована в город Екатериноград.
Два года спустя он стал центром Кавказской губернии6. Рядом с казаками поселились
чиновники, ремесленники, торговцы. Но уже через 5 лет, в 1790 г., город Екатери-
ноград был упразднен, административные учреждения переведены в Астрахань,
а жившим в Екатеринограде купцам и мещанам (всего 90 человек) «дозволялось»
перейти на жительство в другие города7. На месте губернского города остались
крепость и станица Екатериноградская.

Под защитой укрепленной Линии началось строительство десятков новых русских
и украинских сел. В их числе была и слобода Прохладная, основанная в 1784 г.8
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Первыми ее жителями стали 569 «малороссов», имевших статус экономических
(т.е. государственных, бывших монастырских) крестьян9.

3 июня 1786 г. был издан сенатский Указ о создании нескольких поселений от-
ставных солдат, в том числе и слободы под названием Малка1 0, строительство
которой началось еще осенью 1785 г. по приказу П.С. Потемкина. Он же в конце
1785 г. дал ей название. Будущее селение отставных солдат при «Соляном броду» на
реке Малке предписано было именовать слобода Малка". Впоследствии ее стали
называть Солдатская Малка, так как жили в ней отставные солдаты, а еще позже -
просто Солдатская.

Еще одно село - Близкое или Приближное - было основано, видимо, в 1786 г.
В источниках чаще всего указывается именно эта дата, реже - 1787 г.12

Таким образом, к концу 1780-х годов на современной территории Кабардино-Бал-
карии существовало четыре населенных пункта, в которых жили русские и украинцы:
город Екатериноград, слобода Прохладная, село или слобода Малка и село Близкое.
В табл. 1 приведены данные о численности, этническом и социальном составе насе-
ления в сельских селениях в конце 1789 г., т. е. спустя несколько лет после их воз-

никновения
13

Население русских сел в 1789 г.

Таблица I

Села и слободы

В селах:
1. Близкое - однодворцев

пахотных солдат

Итого в Близком:

2. Малка - однодворцев
экономических крестьян
непомнящих родства
отставных солдат
их детей, прижитых в крестьянстве
присланных за разные преступления на поселение
арестантов

Итого в Малке:

В слободах:
1. Прохладная - однодворцев

малороссиян экономических
войсковых обывателей
польских выходцев
отставных гусар

Итого в Прохладной

В с е г о

Мужского
пола, душ

42
10

52

63
1
1

179
8

39

291

1
520

19
1
1

542

885

Женского
пола, душ

43

43

45

65

ПО

471
17

488

641

В общей сложности в этих трех населенных пунктах проживало свыше полутора
тысяч человек. Во всех трех поселениях мужчин насчитывалось больше, чем женщин.
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Эта диспропорция была менее выражена в селе Близком и слободе Прохладной,
более - в селе Малке, особенно среди отставных солдат, многие из которых,
очевидно, не имели семей.

В слободе Прохладной большую часть жителей изначально составляли «малорос-
сияне», т. е. украинцы, в селах Близком и Малке - русские, в числе которых были
однодворцы и отставные солдаты. Жители Прохладной в большинстве своем были
крестьянами. Восточнославянское население Кабардино-Балкарии складывалось из
различных этнических и социальных групп. Среди них были даже присланные на
поселение арестанты. Но большинство переселенцев были свободными людьми,
направлявшимися на Кавказ при содействии властей. Что же касается беглых
крепостных, то в ведомости за 1789 г., как видно из табл. 1, они не значились. Но уже
в следующем, 1790 г., среди жителей слободы Прохладной упомянуты 28 душ
мужского пола, «зашедших из разных губерний беглых помещичьих и казенных
крестьян, причисленных по силе именного указа в казенные поселяне». Еще один
такой же крестьянин жил в селе Близком1 4. И в наше время некоторые из жителей
города Прохладного помнят о том, что их предки были крепостными и бежали от
своих хозяев на Кавказ накануне Пасхи, бросив в печах пасхальные куличи15. Это
предание подтверждается и архивными документами, однако беглые крепостные
составляли все же незначительную часть русского и украинского населения Север-
ного Кавказа.

Новые села, как и станица Екатериноградская, располагались на левом берегу
Малки, т. е. на тогдашней границе с Кабардой. В конце XVIII - начале XIX в. рос-
сийская администрация шаг за шагом подчиняла Кабарду, ограничивала ее самостоя-
тельность, занимала земли под крепости и русские поселения. Эти действия вызывали
протесты и неоднократные вооруженные выступления кабардинцев. Наиболее круп-
ные восстания произошли в 1793 г. - после введения в Кабарде новой судебной
системы, в 1804 г. - после строительства Кисловодской крепости и в 1809—1810 гг. Все
восстания были жестоко подавлены. В таких условиях жизнь переселенцев на границе
была далеко не безопасной.

Сложная политическая ситуация послужила причиной того, что численность насе-
ления в русских и украинских селах и слободах, расположенных на левом берегу
Малки, не только не возрастала, но даже сокращалась (табл. 2).

Таблица 2

Численность населения русских сел в 1789-1813 гг.16

Села и слободы

Слобода Прохладная
Село Приближное
Село Солдатская Малка

И т о г о

Численность населения

1789 г.

1030
95

401

1526

1813 г.

764
237
111

1112

За 24 года общее число жителей в трех населенных пунктах уменьшилось на 27,1%,
а в Солдатской Малке - на 72,3%. Возросла численность населения только в селе
Приближном. Наиболее резко количество переселенцев сократилось в конце XVIII в.,
в XIX в. оно постепенно начало увеличиваться. В 1804 г. в Прохладной, Солдатской
и Приближном насчитывалось в общей сложности 209 дворов, а в 1812 г. - уже 26817.

В станице Екатериноградской численность населения в конце XVIII — начале
XIX в. постепенно возрастала. В 1804 г. станица включала в свой состав 199 дворов,
в 1812 г. - 205 дворов, а в 1816 г. - уже 344 двора. Число жителей мужского пола
выросло с 541 человека в 1812 г. до 665 - в 181618.
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В 1820-е годы политическая ситуация на Северном Кавказе коренным образом
изменилась. В 1821 г. генерал Ермолов предложил «перечислить в казачье звание все
те селения гражданского ведомства», которые были расположены вдоль Кубани и
Малки19. В результате этой меры правительство теряло часть доходов (казаки были
освобождены от налогов, которые платили крестьяне), но приобретало дополнитель-
ную и фактически бесплатную военную силу: казак за свой счет покупал себе коня,
оружие, военную форму. Казаки не только охраняли собственные станицы, но и несли
службу во многих укреплениях на Кавказской линии и за ее пределами, принимали
участие в военных действиях. План Ермолова не сразу был принят, но спустя несколь-
ко лет слободы Прохладная и Солдатская, село Приближное, как и другие села на
Кавказской линии, стали станицами, их жители были «обращены в казаков». Новые
станицы вместе со станицей Екатериноградской и некоторыми другими вошли
в состав Горского казачьего полка. Численность казачества на современной терри-
тории Кабардино-Балкарии почти удвоилась, его этнический состав стал очень разно-
родным: в казаков превратились потомки однодворцев, отставных солдат, украинских
крестьян.

Ермолов не ограничился усилением уже существовавшей Кавказской линии. По его
предложению в 1822 г. в Кабарде была основана новая Линия укреплений, протя-
нувшаяся у подножия Черных гор от верховьев Кубани до Владикавказа. В состав
этой Линии вошли четыре крепости, в том числе и Нальчикская, а также несколько
укреплений и военных постов20. Создание этой Линии явилось причиной вооруженных
выступлений кабардинцев в 1822 и 1825 гг. В ходе восстания 1825 г. была почти пол-
ностью разорена станица Солдатская. Свыше 100 ее жителей были уведены в плен.
Но в 1820-х годах покорение Кабарды завершилось. С этих пор казакам могли угро-
жать только набеги закубанских горцев или чеченцев, которые редко достигали бере-
гов Малки.

«Умиротворение» Кабарды позволило изменить направление того участка Военно-
Грузинской дороги, который соединял станицу Екатериноградскую с Владикавказом:
первоначально она шла от Екатериноградской на восток, к Моздоку, а по предло-
жению Ермолова был проложен новый маршрут на юг, по левому берегу Терека,
через кабардинские земли. Для охраны дороги в 1826 г. был построен укрепленный
пост в урочище Пришиб в 13 верстах от Екатериноградской21.

В целях охраны Военно-Грузинской дороги и Кабардинской линии в 1837 г. было
решено образовать несколько новых станиц и военных поселений, в их числе военное
поселение рядом с Нальчикской крепостью, станица Пришибская (на месте упразд-
няемого укрепления) и военное поселение Александровское. Первыми военными
поселянами Нальчика стали 4 января 1839 г. «нижние чины» Кабардинского егер-
ского полка, а также те, «кои сами пожелали» вступить в это сословие. Всего
в списках значится 31, а вместе с членами семей - 82 человека. Они были уроженцами
самых разных губерний - Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Саратовской,
Полтавской, Области Войска Донского и т.д.22 Станица Пришибская была заселена
в 1838 г. «малороссийскими казаками». Малороссийские казачьи полки были сформи-
рованы в Полтавской и Черниговской губерниях и направлены в Польшу во время
восстания 1830 г., а затем два из этих полков были переведены на Кавказ и образо-
вали Владикавказский казачий полк, размещавшийся во вновь построенных станицах
вдоль Военно-Грузинской дороги между станицей Екатериноградской и Владикав-
казом. В 1842 г. в станице Пришибской проживали 248 чел.23

Поскольку «малороссийских казаков» для охраны Военно-Грузинской дороги
было недостаточно, между станицами Владикавказского полка возводились военные
поселения. В одном из них, Александровском, основанном в 1838 г., жили женатые
«нижние чины», прослужившие более 15 лет в Кавказском корпусе24. Первоначально
предполагалось переселить в Александровское 200 семей, но отмежеванный для этого
поселения участок земли был вытянут вдоль дороги почти на 16 верст, обрабатывать
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его было бы сложно, поэтому его разделили на две части и образовали еще одно
военное поселение - Котляревское, которое начали заселять в 1840 г.

В феврале 1843 г. в Александровском насчитывалось 529 жителей, в Котлярев-
ском - 35625. В 1842 г. было принято решение присоединить к Владикавказскому каза-
чьему полку несколько военных поселений, в том числе Александровское и Котля-
ревское, «с переименованием военных поселян в казаки»26. Таким образом, в конце
1830 - начале 1840-х годов на территории Кабардино-Балкарии появились еще три
станицы - Пришибская, Котляревская и Александровская. В состав терского каза-
чества вошли «малороссийские казаки» и бывшие солдаты Кавказского корпуса. Но-
вые станицы образовали еще одну укрепленную Линию вдоль Терека и Военно-Гру-
зинской дороги. Они вклинивались между Большой и Малой Кабардой, разделяя их.

С тех пор новые станицы в Кабарде больше уже не появлялись, но численность
населения в уже существовавших 7 станицах продолжала непрерывно возрастать.
В 1845 г. в образованные незадолго до того станицы Владикавказского полка пере-
селили казаков из старых терских и кубанских станиц. В станицы Пришибскую, Кот-
ляревскую и Александровскую поселили по 10 казачьих семей27. В станицу Про-
хладную в 1836 г. были переселены 4 семейства из Полтавской губернии, а в 1849 г. -
из Харьковской губернии 8 семейств в количестве 45 душ мужского пола и 31 души
женского и из Воронежской губернии 34 семейства в количестве 175 душ мужского
пола и 145 душ женского, а всего 46 семей в количестве 396 душ обоего пола.
Как прежние жители станицы, так и вновь переселенные были все малороссы2 8.
В станицу Екатериноградскую в 1834 г. переселили 12 семей «малороссийских каза-
ков», в 1847 г. - 52 семьи государственных крестьян, Сумского уезда Харьковской
губернии, в 1848 г. - 50 семей той же губернии, Изюмского уезда29. В 1848 г. выходцев
из Полтавской и Черниговской губерний было решено разместить в станицах Влади-
кавказского полка.

Большую часть переселенцев составляли украинские крестьяне. На Кавказе их за-
числяли в казачье сословие. В некоторых станицах, например, в Екатериноградской
и Солдатской, они селились компактно и долгое время сохраняли украинский язык
и культуру. В статистических отчетах за 1852 г. среди населения станиц Пришибской,
Котляревской и Александровской выделялись «старожилы» (очевидно, бывшие
военные поселяне и «малороссийские казаки») и «российские переселенцы». Послед-
ние составляли значительную часть жителей: в Пришибской их было 356 человек,
в Котляревской - 128, в Александровской - 397 чел.3 0 Украинских крестьян гнало
из родных мест малоземелье: правительство разрешало переселяться на Кавказ тем
из крестьян и однодворцев, кто имел надел менее 5 десятин земли на душу31. Власти,
заинтересованные в увеличении численности казачества, поощряли переселение и
оказывали переселенцам материальную помощь, но, тем не менее, условия, в которых
проходило передвижение были чрезвычайно тяжелыми, а смертность среди мигран-
тов очень высокой.

Несмотря на это численность русского и украинского населения на территории
Кабардино-Балкарии быстро увеличивалась именно за счет миграции (табл. 3).

Динамика численности населения станиц с 1830-го по I860 гг.32

Таблица 3

Станицы

Екатериноградская
Прохладная
Приближная
Солдатская
Пришибская
Котляревская
Александровская

И т о г о

1830 г.

1552
853
239
285

-
-

-

2929

1845 г.

1987
1316
631

1319
387
531
649

6820

1851 г.

2603
1981
902

1726
924
632
946

9714

1860 г.

2204
2002

635
1309
104!
721
701

8613
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В течение 15 лет, с 1830 по 1845 гг. численность населения в станицах, распо-
ложенных на территории Кабардино-Балкарии, увеличилась в 2,3 раза. Появились
новые станицы, но и в существовавших ранее число жителей заметно возросло,
особенно в станице Солдатской - в 4,6 раза. В 1851 г. в станицах проживало уже
немногим менее 10 тыс. чел. - на 42% больше, чем в 1845 г. Число жителей
в Нальчикском военном поселении также постепенно увеличивалось. В конце 1845 г.
оно составляло 248 чел., в конце 1850 г. - 270 чел.33

Кроме прибывших на постоянное жительство в крепостях и укреплениях, распо-
ложенных на территории Кабардино-Балкарии, несли службу солдаты и офицеры,
пребывание которых на Кавказе было временным. По окончании службы они, как
правило, возвращались на родину.

Итак, в середине XIX в. завершился процесс формирования казачества, начавшийся
во второй половине XVIII в. За это время на территории Кабардино-Балкарии было
образовано 7 станиц, располагавшихся двумя Линиями вдоль рек Малки и Терека. Ка-
зачество сложилось из различных социальных и этнических групп: украинских кре-
стьян и «малороссийских казаков», однодворцев, волжских казаков и отставных сол-
дат. При этом казачье население всех станиц состояло из нескольких групп, обра-
зовавших различные сочетания: в станице Екатериноградской жили волжские казаки,
бывшие крестьяне с Украины и отставные солдаты, в станице Солдатской - отстав-
ные солдаты, однодворцы и украинские крестьяне, в станице Приближной - одно-
дворцы и переселенцы с Украины, в станице Прохладной - украинские переселенцы
конца XVIII и первой половины XIX в., в станице Пришибской - «малороссийские»
казаки и крестьяне, в станицах Котляревской и Александровской - отставные солда-
ты и переселенцы с Украины. Казаки станиц Прохладной и Пришибской были
украинцами, в остальных станицах преобладало русское население.

На протяжении 1850-х годов общая численность населения в станицах уменьшилась
более чем на тысячу человек. Главной причиной этого было, судя по всему, пере-
селение части казачества в другие районы Северного Кавказа. Так, из станицы
Прохладной было переселено «по желанию и жребию» 16 семейств на Лабу и 15 - на
Сунжу 3 4 . Из станицы Екатериноградской в 1850-х годах выбыло 10 семей на
Сунженскую линию, 11 - на Кубань и 9 семей старообрядцев - в станицу Алхан-
Юртовскую, к единоверцам35. Вероятно, и из других станиц переселяли казаков на
Северо-Западный и Восточный Кавказ, где продолжались военные действия и осно-
вывались новые станицы.

Несмотря на некоторое сокращение в 1850-х годах численности казачества, оно
по-прежнему оставалось крупнейшей группой русского населения на территории
Кабардино-Балкарии. Неказачье русское население было сосредоточено, главным
образом, в Нальчикском военном поселении, преобразованном в 1862 г. в слободу.
В станицах его было немного: в Екатериноградской - 105 чел. (в 1860 г.), в Прохлад-
ной - 37, в Солдатской - 17, в остальных станицах - единицы36.

После окончания в 1864 г. Кавказской войны дальнейшее пополнение рядов каза-
чества за счет других социальных групп стало ненужным. Если в первой половине
XIX в. казаками легко могли стать государственные крестьяне, отставные солдаты,
однодворцы, то, начиная с 1860-х годов, доступ в казачье сословие был затруднен.
В состав казачества могли быть приняты «нижние чины» регулярной армии, если
у них были родственники-казаки и если в той станице, где они намеревались посе-
литься, было достаточно свободной земли. Но и при соблюдении всех этих условий
прошение о зачислении в казачье сословие должно было пройти через множество
инстанций, и окончательное решение принимал лично царь3 7. Терское казачество
превратилось в замкнутую сословную группу.

Крестьянская колонизация (конец XIX - начало XX в.)

Основной предпосылкой аграрной колонизации явилась земельная реформа
в Кабарде. В результате земельными собственниками стали кабардинские князья,
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дворяне и лица, имевшие особые заслуги перед правительством, чаще всего офицеры.
Размеры участков зависели от ранга владельцев в сословной иерархии и от их личных
заслуг: они колебались от 100 до 1500 десятин. Что же касается станичных наделов,
то часть земель была передана в собственность казачьим офицерам, а также на содер-
жание церковных причтов. Земли, находившиеся в частной собственности, можно
было довольно легко купить или арендовать, поэтому они и привлекали пересе-
ленцев.

В 1880~х годах в Кабарде появилось много новых населенных пунктов, основанных
русскими и украинцами. Некоторые из них были довольно крупными. В поселке
Новополтавском в 1889 г. проживали 252 чел., в Новоивановском — 561, в поселке
Баксанском (ныне хутор рядом с селением Новоивановским) - 227 чел. Все три
поселка располагались на земле, выкупленной у частных собственников. Например,
жители села Новоивановского приобрели землю у подполковника Владикавказского
казачьего полка Цугулиева38. При селении Тамбиево II (Алтуд) был еще один
поселок, жители которого (160 человек) арендовали землю у Тамбиевых.

Самой распространенной формой новых поселений стали хутора. Они размеща-
лись чаще на арендованной, но иногда и на купленной земле. В Нальчикском округе
в 1889 г. было 25 хуторов с русским и украинским населением, в них проживали
1630 чел., т.е. в среднем по 65 чел. на одном хуторе. Некоторые хутора состояли всего
из одного двора, другие же по численности населения не уступали поселкам. Самым
крупным был хутор, основанный крестьянами Харьковской губернии на реке
Куркужин, в нем проживали 233 чел. В хуторе Тяжгова при селении Ашабово (Малка)
насчитывалось 163 жителя, в хуторе И. Лагоды при селении Лафишево (Псыхурей) -
135. От хутора мало чем отличался такой населенный пункт, как «бывший пост
Баксанский», с 36 жителями. Но, в отличие от других крестьян, они арендовали
500 десятин земли, принадлежавшей не частным лицам, а государству.

В Малой Кабарде, относившейся к Сунженскому отделу, как и в Большой, поя-
вились новые хутора, населенные преимущественно русскими и украинцами. Одним
из крупнейших был хутор Иналуко Анзорова при селении Астемирово (Верхний
Акбаш), где проживали 146 молокан (нынешнее село Тамбовское). Почти все пере-
селенцы в Малой Кабарде арендовали землю у кабардинских князей и дворян.
Земельных собственников среди русских и украинских крестьян в Малой Кабарде
почти не было; не было там и русских сел или поселков — только хутора.

На станичных землях тоже появилось несколько хуторов. Жителями некоторых их
них были казаки, в других жили крестьяне, купившие землю у казачьих офицеров или
арендовавшие участки церковных причтов39.

В исторической и этнографической литературе русских станичников Северного
Кавказа зачастую делят на казаков и иногородних. В действительности так подразде-
лялись жители не только станиц, но и всех других населенных пунктов. Коренные
входили в состав местных общин и пользовались определенными правами - прини-
мали участие в местном самоуправлении, получали земельный надел и т.д. Иногород-
ние же были лишены этих прав. В станицах коренными жителями были только
казаки, а иногородними, как правило, - представители иных сословий. Казак, пере-
селившийся в другую станицу, не считался там коренным жителем и не получал
землю, а сохранял за собой земельный пай по прежнему месту жительства. В станицах
деление на коренных жителей и иногородних приблизительно совпадало с сословным.
В других населенных пунктах коренные жители и иногородние включались в одни
и те же сословия, но и там противоречия между ними возникали. Например, в Наль-
чикской слободе коренными жителями считались только те, кто переселился туда до
1871 г., а иногородними - все остальные. Как и в станицах, в Нальчике право на
бесплатный земельный надел имели только коренные жители, а иногородние землю
не получали и потому бедствовали. Такое же положение со временем сложилось
и в поселке, образованном на месте бывшего Баксанского военного поста, жители
которого (только коренные) тоже пользовались казенной землей. В тех же селах
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и хуторах, которые появлялись на землях частных собственников, различия между
коренными жителями и иногородними были не столь существенными, так как и те,
и другие покупали или арендовали землю.

Среди жителей вновь образованных сел и хуторов было много украинцев. Так, на
реке Куркужине находились хутора крестьян Полтавской и Харьковской губерний,
рядом с селением Лафишево (Псыхурей) - хутор крестьян Таврической губернии. На
бывшем посту Баксанском жили крестьяне Харьковской губернии, одним из первых
владельцев хутора Сарского был крестьянин села Сар Полтавской губернии. Назва-
ние поселка Новополтавского говорит само за себя. Поселок Новоивановский тоже
был основан переселенцами из Полтавской губернии.

На протяжении 1890-х годов продолжался быстрый рост численности русского
и украинского населения на территории Кабардино-Балкарии. В Нальчикском округе
появилось много новых населенных пунктов, а существовавшие ранее хутора раз-
рослись, некоторые из них превратились в поселки. Если в 1889 г. на реке Куркужине
было только несколько русских хуторов, то в 1897 г. - одно село (Новоконстан-
тиновское) и 8 поселков с русским и украинским населением, а, кроме того, несколько
хуторов. Среди новых поселков можно назвать и Атажукинский на реке Золке, где
жили преимущественно баптисты (нынешнее селение Зольское), Кучмазукинский на
Черной речке, Бармамытовский, или Черниговский, Курский, Комаровский на Малке
(ныне - часть села Прималкинского). Бывший пост Баксанский превратился в круп-
ный поселок с 977 жителями. Кроме поселков, в Нальчикском округе было свыше
30 хуторов с русским населением, но в связи с тем, что крупнейшие хутора были
преобразованы в поселки, средняя численность населения хутора уменьшилась и со-
ставила 18 человек. Один из хуторов (Куру-Гада) был расположен на реке Лескен, «на
собственной земле толстовцев». В 1897 г. в нем проживали 34 человека.40

Материалы переписи 1897 г. содержат сведения о родном языке, что позволяет
установить точную численность восточнославянского населения в пределах Нальчик-
ского округа - 9572 чел. Из них в Нальчикской слободе проживали 3155 чел., а вне
ее - 6417 (приблизительно в 2,2 раза больше, чем в 1889 г.). В те времена под
этнонимом «русские» объединяли всех восточных славян: не только русских в совре-
менном понимании, но также украинцев и белорусов, поэтому определить числен-
ность каждого из этих народов в отдельности, как правило, не удается. Но итоги
переписи 1897 г. дают такую возможность, ибо подразделяют русский язык на велико-
русский, малорусский и белорусский. В Нальчикском округе в 1897 г. проживали
4811 русских, 4745 украинцев и 16 белорусов. Вне Нальчика проживали 4273 украинца
и 2132 русских, а в Нальчикской слободе на 2679 русских приходилось всего
472 украинца41. Таким образом, свыше 90% украинцев и менее половины русских
были жителями сел и хуторов. В сельской местности преобладало украинское населе-
ние, в Нальчикской слободе - русское. В связи с этим различалась и социальная
структура русского и украинского населения. Более 90% украинцев и только 63,7%
русских занимались земледелием. Зато среди русских было намного больше ремеслен-
ников, торговцев, чиновников, военнослужащих, учителей, медицинских работников
и т. д.4 2

Перепись 1897 г. включала в себя данные о распределении «неместных уроженцев
по месту рождения». 3716 жителей Нальчикского округа (не считая Нальчика)
родились за пределами Терской области. Поскольку все русские населенные пункты
округа (кроме Нальчика) возникли в 1880-1890-х годах, сведения о месте рождения
их жителей позволяют выявить основные районы, из которых в тот период шла
миграция русского и украинского населения на территорию Кабардино-Балкарии:
большая часть переселенцев, как и следовало ожидать, родилась на Украине: 1683 че-
ловека в Полтавской губернии, 658 - в Харьковской, 606 - в Екатеринославской,
233 - в Киевской, 185 - в Херсонской, 115 - в Черниговской и 112 человек - в Тав-
рической. В округе проживало также довольно много уроженцев Кубанской области
(694) и Ставропольской губернии (167), Области Войска Донского (172).
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В меньшую по численности группу входили уроженцы центрально-черноземных
и поволжских губерний: Воронежской (221), Курской (158), Саратовской (125),
Пензенской (45) и Орловской (25). Выходцев из других регионов России было еще
меньше.

В Нальчикской слободе распределение неместных уроженцев по месту рождения
было совершенно иным. Относительно больше было переселенцев из центрально-
черноземных и поволжских губерний: Воронежской (220 чел.), Пензенской (87), Кур-
ской (73), Орловской (61), Саратовской (53), Тамбовской (49), Самарской (38), Астра-
ханской (24) и меньше с Украины: из Полтавской губернии - 93, из Харьковской - 72,
из других - совсем мало43.

Кроме русских и украинцев, в Нальчике жили горские евреи в особом поселке,
присоединенном к слободе, немцы, а также армяне, грузины, поляки, кумыки, осети-
ны и др., но очень мало кабардинцев (63 чел.) и балкарцев.

В конце XIX в. русские жили и в кабардинских, и в балкарских селах. Согласно
материалам переписи, насчитывалось 72 чел. православного вероисповедания в бал-
карских обществах, а в кабардинских селах - 229 чел. Видимо, если и не все они,
то большая часть из них - это русские и украинцы.

За пределами Нальчикского округа по-прежнему оставались все станицы, а также
села и хутора Малой Кабарды. Здесь русские и украинцы жили в отдельных хуто-
рах, крупнейшим из которых был Тамбовский (227 жителей), в кабардинских селах
(94 человека), усадьбах, экономиях, на почтовой и железнодорожной станциях и т.д.44

В станицах и на прилегающих к ним землях в 1890-х годах появилось много новых
небольших населенных пунктов вокруг мельниц, кирпичных, черепичных и прочих
заводов. Колонизация казачьих земель продолжалась, хотя и более медленными
темпами.

В начале XX в. численность русского и украинского населения на территории
Кабардино-Балкарии продолжала возрастать, что можно проследить на примере
Нальчикского округа. В 1903 г. в округе проживали 13 105 русских и украинцев, т.е.
в 1,4 раза больше, чем в 1897 г.45 Все русские села и хутора, кроме поселка Баксана,
были этнически довольно однородными, там проживали почти исключительно рус-
ские и украинцы. В Баксане вместе с ними жили также горские евреи, армяне и др.
Большой этнической пестротой по-прежнему отличалась Нальчикская слобода:
русские и украинцы составляли здесь только 62% населения (3327 чел.).

Вплоть до первой мировой войны численность русского населения интересующей
нас территории увеличивалась, хотя новые населенные пункты почти не появлялись,
а если и появлялись, то это были небольшие хутора, например, хутор Колдрасинский
рядом с поселком Новоивановским. В этот период завершался процесс формирования
русского и украинского крестьянства, начавшийся в 1880 годах. За это время на тер-
ритории КБР появилось множество сел, поселков и хуторов с русским и украинским
населением.

Формирование городского населения (в 1920-1970-е годы)

Городское население появилось на территории КБР в 1921 г., когда Нальчикская
слобода была преобразована в город, центр Кабардинской, а с 1922 г. - Кабардино-
Балкарской автономной области (КБАО). В 1920 г. в Нальчике проживало 7563 чел.,
в 1926 г. - 12893, т.е. на 70% больше. Быстрыми темпами возрастала численность рус-
ского населения Нальчика. В 1920 г. в Нальчике проживали 4279 русских, а в 1926 г. -
5968 русских, 1472 украинца и 413 белорусов. Основным источником быстрого
прироста численности населения Нальчика была, очевидно, миграция населения из
местностей, пострадавших от гражданской войны и голода. Уже в это время город-
ское население Кабардино-Балкарии начинает увеличиваться за счет сельского.
В этот период значительно возросла численность проживавших в Нальчике кабардин-
цев - до 866 человек и балкарцев - до 350 чел.
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В селах Кабардино-Балкарской автономной области в 1926 г. проживало 9376 рус-
ских, 15741 украинец и 317 белорусов. Среди сельских жителей, как и на рубеже
XIX-XX вв., украинцев было значительно больше, чем русских.

В целом в КБАО (включая Нальчик и сельские районы) проживало 33287 русских,
украинцев и белорусов. Они составляли 16,3% всего населения области. Кроме того,
в Прохладненском, Приближненском, Екатериноградском и Солдатском сельсоветах,
в поселке при железнодорожной станции Прохладная и на хуторе Молоканском,
которые по-прежнему находились за пределами Кабардино-Балкарии, проживало
в общей сложности 26 544 чел., большую часть которых составляли русские и украин-
цы. Особенно быстро разрастался поселок при железнодорожной станции Прохлад-
ная. Если в 1914 г. в этом поселке проживало всего 677 чел., то в 1926 г. - 3280, в том
числе 2004 русских, 1048 украинцев и 24 белоруса46.

Начавшаяся в конце 1920-х годов коллективизация оказала большое влияние на
численность и расселение русских и украинских жителей Кабардино-Балкарии. За
пределы области были высланы сотни крестьянских семей. Кроме того, из Нальчика
и из станицы Прохладной депортировали также торговцев и другие «классово враж-
дебные элементы». Выселение проводилось в несколько этапов и растянулось на
несколько лет. Многие крестьяне сами покидали свои села и хутора, опасаясь раскула-
чивания или не желая вступать в колхозы. Тем не менее, на рубеже 20-30-х годов
продолжался рост численности русского сельского населения КБАО - отчасти за счет
высокой рождаемости, отчасти, видимо, за счет миграции из других районов страны.

Численность русского населения Нальчика на 1 января 1931 г. достигла 13,1 тыс.
чел., т.е. по сравнению с 1926 г. увеличилась на 66%. Причиной быстрого роста
численности городского населения явилась миграция, вызванная индустриализацией и
коллективизацией страны. 1 января 1932 г. в Нальчике проживало 15,7 тыс. русских47.

В феврале 1932 г. Прохладненский, Приближненский, Екатериноградский и Сол-
датский станичные советы и Прохладненский рабочий Совет были включены в При-
малкинский район КБАО 4 8 . С присоединением новых территорий в КБАО появился
еще один населенный пункт городского типа - поселок при железнодорожной станции
Прохладная, где проживало 4,9 тыс. чел. Почти все они были русскими и украинцами.

Вследствие коллективизации в Кабардино-Балкарии, как и в других регионах стра-
ны, разразился голод. Особенно пострадала от него степная часть Прималкинского
района: станицы Прохладная, Приближная, Солдатская и Екатериноградская. Урожай
1932 г. не был полностью убран и погиб под снегом. Голод в той или иной степени
затронул все население Кабардино-Балкарии. Он явился причиной резкого повы-
шения смертности и снижения рождаемости.

Уровень смертности в 1933 г. значительно превысил рождаемость, что привело бы
к сокращению численности населения, если бы не миграционные процессы.
В 1930-х годах на Северный Кавказ переселялись жители Украины, Сибири, других
регионов страны. Только в 1932 г. на работу или на постоянное жительство в Екате-
риноградский станичный Совет прибыло 30 чел., в Пришибский - 55, в Благове-
щенский - 24 и т.д.49 В последующие годы приток русского населения в Кабардино-
Балкарию продолжался.

Особенно быстро разрастался Нальчик. В 1936 г. в этом городе проживало уже
39 196 чел. Из них 25 200 чел., или 64,3%, были русскими, т.е., по сравнению с 1931 г.,
их численность выросла почти вдвое. Быстро увеличивалась и численность других
народов, населявших Нальчик, особенно кабардинцев (4468 чел.) и балкарцев
(1493 чел.). В поселке при железнодорожной станции Прохладная в 1936 г. проживало
8076 русских (на 3 с лишним тысячи больше, чем в 1932 г.). Еще одним поселением
городского типа в 1935 г. стал поселок Докшукино. Он разрастался с необыкновенной
быстротой. В 1930 г. здесь проживало всего 100 человек50, а в 1935 г. - уже 2725, из
которых 2626 были русскими. К 1936 г. численность русского населения Докшукина
достигла 4531 человека31. В целом же горожане составляли в 1936 г. 35,6% русского
населения Кабардино-Балкарии.
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В селах автономной области проживало 69 436 русских, из них 1286 человек -
в Курпском районе, территория которого ныне находится за пределами Кабардино-
Балкарии. Почти во всех сельсоветах численность населения в 1930-х годах увеличи-
валась, только в отдельных станицах (Екатериноградской и Приближной) она умень-
шилась52.

Общая численность русского населения КБАО достигла в 1936 г. 107 243 чел.,
или 33,9% всего населения области. Численность украинцев статистика этого периода
не указывает. Очевидно, их всех записали русскими.

В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР о хлебозаготовках от 14 декабря 1932 г.
проводившаяся в предшествующий период «украинизация» ряда районов Северного
Кавказа осуждалась как «легкомысленная» и «небольшевистская», дававшая «легаль-
ную форму врагам советской власти для организации сопротивления мероприятиям
и заданиям советской власти»53. Делопроизводство, печать, школьное образование
в украинских районах Северного Кавказа переводились на русский язык. С этого вре-
мени все проживавшие на Северном Кавказе потомки украинских переселенцев
XVIII - начала XX в. автоматически стали считаться русскими. Это было чисто
административное решение, не основанное ни на учете этнического самосознания,
ни на особенностях языка и культуры восточнославянского населения Северного
Кавказа. Хотя процесс этнической консолидации постепенно приводил к сближе
нию языка и культуры русского и украинского населения в этом регионе, но до
завершения этого процесса в 1930-х годах было еще далеко. Однако впоследствии
отсутствие литературы, средств массовой информации, школьного образования
на украинском языке ускорило ассимиляцию украинского населения Кабардино-
Балкарии русским, хотя и в настоящее время многие жители республики, счи-
тающие себя русскими, все еще сохраняют некоторые украинские черты в языке
и культуре.

В 1937 г. на территории Кабардино-Балкарии, преобразованной в автономную
республику, появился второй после Нальчика город - Прохладный. Он объединил
бывшую станицу Прохладную PI поселок при железнодорожной станции. В станице
проживали 14 831 чел., в поселке - 80615 4. Тогда же были образованы новые поселки
- Майский (бывшее местечко при железнодорожной станции Котляревская) и Терек.
В конце 1930-х годов началось промышленное освоение горных районов республики.
Там появились новые рабочие поселки - Тырныауз, Горный, Угольный. Большую
часть жителей этих поселков составляли русские. Впервые значительное по числен-
ности русское население появилось в горах Кабардино-Балкарии.

В 1939 г. в Кабардино-Балкарской автономной советской социалистической рес-
публике (КБАССР) было два города и шесть рабочих поселков, где проживали в
общей сложности 94 841 чел.5 5 Численность населения Нальчика увеличилась за три
года на 28,7% и превысила 50 тыс. чел. Прохладный (25,4 тыс. чел.) разрастался не
так быстро. В поселке Майском было почти 6 тыс. жителей, в Докшукино - свыше 5,
в трех высокогорных поселках - в общей сложности 3543 человека. В большинстве
своем горожане были русскими.

Численность русского населения КБАССР в 1939 г. составляла 127,1 тысячи, или
на 18,6% больше, чем в 1936 г., 36,3% жителей республики составляли русские. Кроме
того, 11 тыс. чел. (3,1%) числились в материалах переписи украинцами. К числу укра-
инцев относили, видимо, только тех, кто приехал на Кавказ в 1920-1930-х годах.
Переселенцев более раннего времени и их потомков стали считать русскими, хотя их
язык и культура еще долгое время сохраняли украинские особенности.

Вторая мировая война привела к сокращению численности русского населения
Кабардино-Балкарии. В 1944 г., после депортации балкарцев, республика, переимено-
ванная в Кабардинскую АССР, потеряла часть своей территории. Приэльбрусье было
передано Грузии, а Курпский район - Северной Осетии. В этот район входили
и русские села (Раздольное, Сухотское). В результате численность русского населения
республики еще больше сократилась.
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Восстановление численности городского населения началось еще до окончания
войны. На протяжении 1945 г. в Нальчик на постоянное жительство прибыло
9169 чел., а выбыло 5009, т.е. в течение года население города увеличилось только за
счет миграции на 4 с лишним тыс. Часть из них приехала в Нальчик из Прохладного,
из сел и станиц Кабардино-Балкарии, но большинство - из-за пределов республики -
из Поволжья, Сибири, с Урала, из Украины и т. д.5 6

В последующие годы этот процесс продолжался57. За 5 лет (1945-1949) в города
республики приехало на 15 551 чел. больше, чем выехало из них. На 1 января 1950 г.
в городах и поселках Кабардино-Балкарии числилось в общей сложности 11223 тыс.
чел. - на 18,3% больше, чем в 1939 г. При этом численность населения в Нальчике
увеличилась на 11,9% - до 56,52 тыс. чел., в Прохладном она не достигла довоенного
уровня, в поселке Майском - почти не изменилась. Быстро разрастались поселки
Терек и Докшукино, но особенно - Тырныауз, Угольный и Горный. В 1950 г. в трех
последних поселках проживало в общей сложности 9,12 тыс. чел. - в 2,6 раза больше,
чем в 1939 г. Кроме того, ранг городского поселения получил поселок БаксанГЭС
(1,24 тыс. жителей).

Численность русского сельского населения республики в послевоенные годы
не только не увеличивалась, но даже уменьшалась. В 1937 г. в 12 сельсоветах Про-
хладненского, Прималкинского и Майского районов (Приближненском, Екатерино-
градском, Солдатском, Зерносовхозном, Новополтавском, Прималкинском, Черни-
говском, Благовещенском, Новоивановском, Пришибском, Котляревском и Алек-
сандровском) насчитывалось в общей сложности 34 637 жителей. В 1945 г. в этих же
населенных пунктах проживало 28 544 человека, или на 17,6% меньше, в 1950 г. еще
меньше - 26 06458. Только в 1950-х годах численность русского сельского населения
начала медленно возрастать. В 1955 г. в вышеперечисленных селах и станицах
проживало 28 593 чел., приблизительно столько же, сколько было в 1945 г.59 Основ-
ным источником такого незначительного увеличения численности явился, видимо,
естественный прирост населения.

В формировании городского населения республики более важную роль играли миг-
рационные процессы. В 1950-1954 гг. в города и поселки Кабардино-Балкарии при-
ехало на постоянное жительство 89 662 чел., выехал из них 76 001, т.е. механический
прирост составил 13 661 чел.6 0 При этом большинство переселенцев прибывало из-за
пределов Кабардино-Балкарии, особенно много (до 30%) - из республик, краев
и областей Северного Кавказа. Из остальных регионов больше всего переселенцев
давала Украина. Однако выходцы оттуда составляли не более 6-7% прибывающих
в Кабардино-Балкарию, что значительно меньше, чем в XIX - начале XX в. Кроме
того, в городах Кабардино-Балкарии селились выходцы из центральных областей
России, Поволжья, Европейского Севера, Сибири, Дальнего Востока и т.д.

Численность городского населения Кабардино-Балкарии увеличивалась, главным
образом, за счет сельского. Приток сельских жителей в города и поселки был
постоянным. В то же время из одних городов в другие переселялось сравнительно
немного людей, а в некоторые годы сальдо миграции между городами Кабардино-
Балкарии и других регионов страны было отрицательным.

В 1955 г. городское население республики составляло 142,9 тыс. чел., что на 27,3%
больше, чем в 1950 г. За эти 5 лет увеличилась численность населения и в Нальчике
(до 73,1 тыс.), и в Прохладном (до 27 тыс.) и в большинстве поселков. Уменьшилась
же только в Тереке (на одну тысячу человек) и в поселке БаксанГЭС6 1. В 1955 г.
рабочие поселки Докшукино и Тырныауз были преобразованы в города. В них про-
живало соответственно 11,8 и 11,3 тыс. чел. Во второй половине 1950-х годов уве-
личение численности городского населения Кабардино-Балкарии продолжалось, хотя
несколько замедлилось по сравнению с предшествующим периодом. В 1959 г. в го-
родах проживало 166 тыс. чел., из них 87,6 тыс. - в Нальчике. С 7,6 тыс. в 1955 г.
до 12,4 тыс. увеличилась численность населения в поселке Майском, к которому
была присоединена станица Пришибская. В других городах и поселках увеличение
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числа жителей было не столь заметным62. Русские составляли 69,3% всех горожан -
115,2 тыс. чел., украинцы - еще 3,9%, или 6,4 тысячи. Уже в то время уровень урба-
низации русского населения был очень высоким. 70,9% русских проживали в городах
и поселках. Для сравнения: горожанами были всего 12,1% кабардинцев и 13,8% бал-
карцев. Численность сельского русского населения хотя и несколько увеличилась
к концу 1950-х годов, но далеко еще не достигала довоенного уровня. В 1959 г. в селах
республики насчитывалось всего 47,4 тыс. русских жителей - почти в полтора раза
меньше, чем в 1936 г.63 Украинцев в селах проживало совсем мало - 2 тысячи человек.

В 1960-х годах на территории Кабардино-Балкарии появились новые города и по-
селки, в тоже время некоторые из существовавших ранее поселков исчезли. Поселок
БаксанГЭС был присоединен к соседнему кабардинскому селу Кызбурун I. Поселок
Горный был ликвидирован, а его жители переселены в Тырныауз. В Приэльбрусье
был создан курортный поселок Эльбрус. В еще одном новом поселке - Советском -
жили преимущественно балкарцы. Русское селение Баксан и кабардинское - Старая
Крепость были объединены и составили рабочий поселок. В 1965 г. городом
стал Майский, а еще через два года - Баксан и Нарткала (Докшукино). К концу
1960-х годов в Кабардино-Балкарии было шесть городов (Нальчик, Прохладный,
Тырныауз, Майский, Баксан, Нарткала) и четыре поселка городского типа (Эльбрус,
Угольный, Советский и Терек).

Миграционные процессы в 1960-х годах активизировались. Ежегодно городское на-
селение КБАССР увеличивалось в среднем на 4 с лишним тыс. чел. только за счет
миграции64. Как и раньше, основной приток населения шел из-за пределов Кабардино-
Балкарии, особенно интенсивный - из соседних республик, краев и областей Север-
ного Кавказа. По сравнению с предшествующим периодом заметно уменьшилось
количество переселенцев с Украины и увеличилось - из восточных районов страны:
Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также из Средней Азии и Казахстана, откуда
продолжали возвращаться балкарцы.

К 1970 г. численность городского населения Кабардино-Балкарии возросла до
280,1 тыс. чел., в том числе 168,4 тыс. русских, - почти в полтора раза больше, чем
в 1959 г. Однако численность горожан - кабардинцев и балкарцев - увеличилась еще
больше (соответственно в 2,5 и 3 раза), поэтому доля русских в городском населении
снизилась с 69,3 до 60,1%.

Численность сельского русского населения выросла незначительно - до 50,2 тыс.
чел. В отличие от городов, число жителей в селах увеличилось только за счет естест-
венного прироста, так как выезд из сел КБАССР превышал въезд в них. Кроме того,
преобразование сел в рабочие поселки и города приводило к сокращению сельского
населения. Русское население КБАССР становилось все более урбанизированным.
В 1970 г. уже 77% русских проживали в городах. Русское население республики
в целом составляло в 1970 218,6 тыс. чел. - на 34% больше, чем в 1959. Но благодаря
высокому естественному приросту численность кабардинцев и балкарцев возрастала
быстрее. В 1960-х годах началось уменьшение относительной численности русского
населения Кабардино-Балкарии, хотя его абсолютная численность продолжала увели-
чиваться. В 1970 г. русские составляли 37,2% всего населения республики вместо
38,7% в 1959 г.

Украинцев в 1970 г. насчитывалось 10,4 тыс. чел. - на 2 тыс. больше, чем в 1959 г.
Но увеличилась только численность горожан-украинцев, в селах же их стало на
100 человек меньше. Кроме того, согласно материалам переписи, в КБАССР про-
живало 1,5 тыс. белорусов. Как и русские, и украинцы, они были преимущественно
городскими жителями.

В 1970 г. кабардинское селение Вольный Аул было присоединено к Нальчику,
другое кабардинское село - Кенже, а также балкарские - Хасанья и Белая Речка
преобразованы в поселки городского типа. Впоследствии поселками стали кабардин-
ские селения Чегем I и Залукокоаже, а поселок Терек превратился в город. В резуль-
тате численность городского населения, особенно кабардинского и балкарского,
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резко возросла. Постепенно увеличивалась и численность русского городского насе-
ления. В 1979 г. в городах Кабардино-Балкарии проживало 191,3 тыс. русских, или на
13,6% больше, чем в 1970 г. Однако теперь русские составляли уже менее половины
всех горожан - 49,9%. Численность сельского русского населения в 1970-х годах
значительно сократилась - до 42,8 тысячи человек. Очевидно, отток населения из сел
в города увеличился, а естественный прирост снизился и уже не мог компенсировать
убыль сельского русского населения. В 1979 г. 81,7% русских жителей Кабардино-
Балкарии были горожанами. Общая численность русского населения республики уве-
личилась до 234,1 тыс. чел., но его относительная численность уменьшилась до 35,1%.

В 1979 г. в Кабардино-Балкарии насчитывалось 12,1 тысячи украинцев и 1,9 тысячи
белорусов.

В 1980-х годах замедлился рост численности русского городского населения:
за 10 лет к 1989 г. она увеличилась до 200,1 тысячи человек, или на 4,6% за 10 лет.
В этот период численность русского городского населения возрастала лишь за счет
естественного прироста. Миграционный же приток русского населения в города
Кабардино-Балкарии резко сократился. В селах также продолжалось снижение чис-
ленности русского населения - до 40,6 тыс. чел. (в 1989 г. всего 83,1% русских
в Кабардино-Балкарии были городскими жителями) (табл. 4).

Таблица 4

Динамика численности городского и сельского русского населения
Кабардино-Балкарии в Т 936-1989 гг. (тыс. чел.)

Города и села

Город

Село

И т о г о :

1936 г. (в современных
границах)

37,8

68,2

106,0

1959 г.

115,2

47,4

162,6

1970 г.

168,4

50,2

218,6

1979 г.

191,3

42,8

234,1

1989 г.

200,1

40,6

240,8

В 1990-х годах продолжали действовать и даже усилились тенденции, наметившиеся
в предшествующий период: уменьшился приток населения в Кабардино-Балкарию из
других регионов страны, а отток из нее увеличился. Резко снизилась рождаемость.
Уровень смертности в КБР превышает уровень рождаемости. Все это позволяет
сделать вывод о снижении абсолютной численности русского населения КБР к концу
XX в.

Подведем краткие итоги вышеобозначенных сложных демографических процес-
сов. Формирование русского населения Кабардино-Балкарии продолжалось около
200 лет. Первой группой восточнославянского населения на этой территории стало
терское казачество, формирование которого в конце XVIII - первой половине XIX в.
связано с Кавказской войной. Царское правительство, заинтересованное в усилении
своей военной мощи, постоянно увеличивало численность терского казачества: в его
состав вошли различные социальные и этнические группы (волжские казаки, отстав-
ные солдаты, однодворцы, «малороссийские казаки», украинские крестьяне). Этни-
ческая консолидация столь разнородных элементов была процессом очень сложным
и длительным, и к началу XX в. далеко еще не была завершена. Даже внутри одной
станицы сосуществовали различные говоры или языки (русский и украинский), раз-
личные обряды и фольклор. В конце XIX - начале XX в. на территорию КБР пере-
селились тысячи русских и украинских крестьян. Это были уроженцы различных
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русских и украинских губерний, причем зачастую тех же самых губерний, что и предки
казаков. Поэтому казаки украинского происхождения по своему языку, обрядности,
фольклору были ближе к украинским крестьянам, чем к другим группам казачества.
По своим этническим признакам восточнославянское население на территории КБР
делилось не на казаков и иногородних, а на русских и украинцев.

В 1921 г. на территории КБР появился первый город - Нальчик, и началось фор-
мирование городского населения. Его численность постоянно увеличивалась за счет
переселения в города сельских жителей как из сел и станиц Кабардино-Балкарии, так
и из-за ее пределов. Уже в 1959 г. свыше 70% русских жителей Кабардино-Балкарии
были горожанами. Вплоть до начала 1990-х годов численность городского русского
населения Кабардино-Балкарии непрерывно возрастала. Численность сельского
русского населения увеличивалась в 1920-1930-х годах, во время второй мировой
войны и в послевоенный период она резко сократилась и никогда больше не
достигала довоенного уровня.

8 XX в. изменился и этнический состав восточнославянского населения Кабардино-
Балкарии. Начиная с 1930-х годов, всех украинских переселенцев XIX - начала XX в.
и их потомков стали считать русскими, хотя в их языке и культуре вплоть до
настоящего времени сохраняются украинские черты. Уже в 1970-х годах приток
в Кабардино-Балкарию русского населения из других регионов страны резко сокра-
тился, началось снижение относительной, а в 1990-х годах и абсолютной численности
русского населения республики.
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I.H. T k h a m o k o v a . The Russian Population of the Kabarda-Balkar Republic:
the Main Periods of Formation

There are three periods in the history of formation of the Russian population of the Kabarda-Balkar region. The first

starts from the second half of the 18lh с and ends by the first half of the 19th с During this period the Russian

government gradually subordinated Kabarda and restricted its sovereignty. Several fortification lines were built and a

number of military settlements were founded during the period. By mid-19th с the process of Cossak formation had

been completed. During the second period of the end of 19lh - beginning of the 2O'h cc. Russian and Ukrainian peasants

started to settle in the territory. During the third period of 1920s-1970s urban population had been formed. The growth

of Russian population of Nalchik was especially rapid.
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