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В первое десятилетие XX в. характер исследований, посвященным проблеме 

инкорпорации Северо-Западного Кавказа в состав Российской империи, претерпел 

существенные изменения, первоочередными в работах историков становятся вопросы 

организации взаимоотношений всех коренных национальностей Российской империи, в том 

числе и народов Северного Кавказа. Канун революции дал мощнейший толчок дискуссиям 

на тему национально-государственного строительства [1]. Проблема наилучшего 

устройства российского многонационального государства затрагивалась в программах 

различных партий и движений, возникших на политической арене России. Особую остроту 

обсуждение политики России на Северном Кавказе приобрело после прихода к власти 

большевиков, для которых разработка государственной национальной политики стала 

продолжением их политической дискуссии с оппонентами по революционной борьбе. 
Начало 20-х – конец 80-х гг. XX в. – это исторический  период, который в полной мере 

отражает достижения и недостатки советской историографии, обусловленные господством в 
государстве одной партии, одной идеологии, одной методологии. Внутри периода можно 
проследить несколько этапов, связанных с эволюцией политических установок, 
методологическими поисками, накоплением исторической информации, сменой поколений 
историков, качеством исторических исследований: 1920-1930-е гг., 1940-1950-е гг., 1960 – 
конец 80-х гг. XX в. В научных работах советского периода исторический опыт развития 
народов Северного Кавказа неразрывно связывалось с понятием «колонизация». 
Концептуальные изменения были обусловлены как особенностями развития исторической 
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науки, так и рядом факторов не научного характера, связанных с процессом внедрения новой 
идеологии в сознание советского социума. В рамках новых подходов к реконструкции 
прошлого, самодержавие стало рассматриваться в качестве основной причины стоявших в XIX 
в. перед обществом проблем, в том числе и в сфере межэтнических контактов.  

Отправной точкой, от которой отталкивались исследователи 1920-1930-х гг. в оценке 

социально-экономического развития горских народов Северного Кавказа рассматриваемого 

периода являлась резолюция X съезда РКП(б) «Об очередных задачах партии в 

национальном вопросе» [2]. Некоторые исследователи восприняли это положение слишком 

прямолинейно и пытались переносить на историю развития всех северокавказских народов. 

В связи с практическими задачами восстановления народного хозяйства был написан ряд 

работ, которые содержали ценный материал о предреволюционном состоянии Северного 

Кавказа и отдельных его областей [3]. Акцентирование внимания на проблемах 

восстановления народного хозяйства привело к появлению в конце 1920-х гг. работ, 

исследующих социально-экономический уклад жизни горцев в процессе их исторического 

развития. Это объяснялось необходимостью, в соответствии с ленинской методологией, 

строгого учета особенностей развития горских народов при проведении в жизнь политики 

партии, принятии тех или иных решений. Много внимания уделялось изучению отдельных 

регионов и народов Северного Кавказа, в результате чего появились исследования историко-

этнографического плана [4]. Отдельно можно выделить коллективную работу У. Алиева, Б. 

Городецкого, С. Сиюхова [5]. 

В 1930-е гг., несмотря на жесткие идеологические ограничения, в развитии 

историографии вновь наметился интерес к анализу политики России на Северном Кавказе, 

изучению исторического опыта развития народов региона, что отчасти было связано с 

принятием Конституции 1936 г. и новыми веяниями в национальной политике советского 

государства. Основной тенденцией, проявившейся в исторических исследованиях этого 

времени стало обоснование неразрывности судеб России и народов Северного Кавказа [6]. 

Важной частью историографии данного периода являются исследования, в которых 

содержалась критика не только имперской политики царизма, но и национализма малых 

народов Кавказа [7]. 
Заметный спад в исследовании темы наблюдался в период с начала 1940-х гг. и вплоть 

до XX съезда партии в 1956 г. [8]. Объективное исследование взаимоотношений России и 
горских народов стало невозможным в силу политических обстоятельств, главным образом, 
из-за проводившейся в 1940-е гг. политики депортации ряда народов Северного Кавказа. 
Как и во многих других областях истории, изыскательская работа исследователей в области 
взаимоотношений России и горских народов в это время носила односторонний характер 
[9]. Период первых послевоенных лет – время новых дискуссий по проблеме, когда 
определяющим для научных споров стал тезис Н.М. Дружинина о «прогрессивных 
последствиях присоединения Кавказа к России» [10]. По его мнению, наряду с 
отрицательными чертами колониализма не все компоненты экспансионистских национальных 
лозунгов носили реакционный характер и не любое выступление против Российской державы 
следует считать прогрессивным. «Полем» для теоретических дискуссий 1950-х гг. стал журнал 
«Вопросы истории», на страницах которого шла научная полемика вокруг легитимности 
формулы «наименьшее зло», введенной в научный оборот [11].  

Для отечественной историографии 1960-1980-х гг. характерно осуждение 
колониального гнета царизма, с одновременным развитием тезиса о добровольном 
характере присоединения северокавказских народов к России и о его прогрессивной 
сущности [12]. Смысловая нагрузка этого постулата лежала в плоскости диалектики. 
Вопросы о характере движения горцев и царской колонизации были превращены как бы в 
сообщающиеся сосуды. Чем больше подчеркивалась «историческая легитимность», тем 
меньше оставалось этой «легитимности» в деятельности России на Кавказе и наоборот. В 
1960-е гг. наблюдался всплеск интереса к национально-освободительному движению 
горцев Северного Кавказа, который подкреплялся, главным образом, начавшейся с 1957 г. 
политикой реабилитации депортированных сталинским руководством народов [13]. 



Отличительной чертой созданных в 1960-е гг. работ является пристальное внимание 
историков к проблеме культурного влияния России на народы Северного Кавказа, а также 
то обстоятельство, что сильный импульс к  развитию получает местная историография [14]. 
В 1970-е – первой половине 1980-х гг. наиболее актуальной темой в исторических 
исследованиях становится проблема развития феодализма и этнокультурных особенностей 
горских народов [15]. В монографиях по проблемам реализации российской политики на 
Кавказе, появившихся в 1970-е гг., основной акцент традиционно делался на критике 
царизма [16]. Анализ работ советского периода, посвященных реформам на Северном 
Кавказе, привел к выводу, что они не соответствовали возросшим требования общества и 
науки, а фактически повторяли известные в науке факты и положения. Нужны были новые 
подходы, связанные с новыми концепциями осмысления прошлого, с современными 
методиками обработки данных, с использованием достижений мировой историографии.  

Учитывая особенности историографии, системный анализ исторического опыта 

развития народов Северного Кавказа в политико-административной и социально-

экономической системе России в настоящий момент представляется наиболее важным 

направлением научных исследований по истории региона. Изучение механизмов 

реформирования системы управления, повлекшей изменения в демографической, 

этнокультурной, экономической составляющих позволит «по-новому» осмыслить многие 

проблемы, связанные с изучением истории народов Северного Кавказа во второй половине 

XIX в. Вместе с тем целый ряд шагов кавказской администрации в демографической, 

экономической и социальной областях может получить адекватное объяснение лишь при 

детальном анализе тех задач, которые она ставила перед собой. Необходимо также 

подчеркнуть, что собранный отечественными историками богатый фактический материал и 

их концептуальные наработки имеют важнейшее значение с точки зрения реализации 

задачи изучения пореформенного развития региона. Подводя итог хотелось бы отметить, 

что проведенный анализ корпуса  историографических источников советского периода 

свидетельствует о необходимости дальнейшей научной разработки исторического опыта 

развития народов  Северного Кавказа в составе Российской империи в период реформ 1860-

х - начала 1880-х гг.  
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