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Аннотация. В статье исследуются вопросы эскалации гражданского противо-
стояния в Нальчикском округе в период революции и гражданской войны. Отмеча-
ется, что после Февраля 1917 г. содержание революционного процесса в большей 
мере составляла политическая конфронтация конкурирующих за господство в ре-
гионе акторов – Нальчикского окружного гражданского исполнительного комитета, 
поддерживающего курс Временного правительства и Совета рабочих и солдатских 
депутатов, становившегося органом большевистского влияния. Постепенно в орби-
ту политического кризиса втягиваются идеологически поляризующиеся народные 
массы. В качестве ключевого фактора роста социальной конфронтации выделяется 
смена политических режимов, оборачивавшаяся преференциями для одних слоев 
населения и ущемлением интересов – других. Внимание также уделяется пробле-
ме насилия, с одной стороны, как инструмента прихода к власти и ее удержания, с 
другой – как непременно сопровождающего гражданское противостояние явления.
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Abstract. The article examines the issues of escalation of civil confrontation in the 
Nalchik district during the revolution and civil war. It is noted that after February 1917, 
the content of the revolutionary process was largely composed of political confrontation 
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between power structures competing for dominance in the region – the Nalchik District 
Civil Executive Committee, which supported the course of the provisional government 
and the Council of Workers’ and Soldiers’ Deputies, which became the body of Bolshevik 
infl uence. The ideologically polarized masses are gradually being drawn into the orbit of 
the political crisis. The key factor in the growth of social confrontation is the change of 
political regimes, which resulted in preferences for some segments of the population and 
infringement of the interests of others. Attention is also paid to the problem of violence, 
on the one hand, as a tool for coming to power and maintaining it, on the other, as a phe-
nomenon that necessarily accompanies civil confrontation.
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Накал политической борьбы в Нальчикском округе в период гражданской во-
йны неминуемо вовлекал в свою орбиту различные группы населения, поляри-
зация которых начала проявляться с началом революции и по мере ее развития 
оборачивалась острой социальной конфронтацией. Дополнительным триггером 
последней, послужила иерархическая структура кабардинского и балкарского со-
циумов. Существовавшие противоречия между высшими сословиями и крестьян-
ством, проявлявшиеся до революции в виде локальных, по большей части, быто-
вых эксцессов, теперь наполнились новым содержанием, а именно конфронтаци-
ей на идеологической и политической почве.

В советской историографии социальная конфронтация в период революции и 
гражданской войны в Нальчикском округе представлялась как борьба угнетенных 
слоев населения («трудового народа») против «эксплуататорских классов», в ос-
нове которой лежало стремление к экономическому благополучию и политическо-
му представительству. Естественные и справедливые цели этой борьбы служили 
своего рода оправданием насилия, в отношении сопротивлявшихся «естествен-
ному ходу истории» прежних социально-политических элит [Гугов 1979; Коре-
нев 1967]. В то же время, описывая жесткую социально-политическую конфрон-
тацию в годы революции, советские историки не раскрыли истинный масштаб и 
характер репрессивных практик используемых большевистской властью, ограни-
чившись лишь отдельными фактами привлечения к ответственности «явных кон-
трреволюционеров» в рамках «социалистической законности». Более присталь-
ное внимание, напротив, было уделено антибольшевистскому лагерю («контрре-
волюции»), на который была возложена вина за разжигание социальной розни и 
широкое применение насилия как инструмента удержания власти [Улигов 1979].

Постсоветские исследования предложили, в целом, объективную оценку про-
блемы социальной конфронтации, представляя ее как трагедию всего социума, 
независимо от политических и идеологических предпочтений отдельных его
страт [Опрышко 1993], а также более полно раскрыв репрессивную политику со-
ветской власти [Дзидзоев 2000; Жанситов 2005].

К моменту смены политического режима в России  в феврале 1917 г. обще-
ственно-политическая обстановка в Нальчикском округе (в рамках которого ад-
министративно были объединены кабардинцы и пять горских (балкарских) об-
ществ) Терской области, в целом, оставалась стабильной. Здесь безболезненно 
произошла смена власти – место царской администрации занял орган временного 
правительства – Нальчикский окружной гражданский исполнительный комитет. 
Большая часть населения округа спокойно приняла новые реалии. Тем не менее, 
кризисные явления в экономической, политической и социальной сферах предре-
волюционной, втянутой в мировую войну страны, которые заметно обострились 
после краха самодержавия, стали проявляться и в этой национальной окраине. 
Стоит отметить, что здесь за неимением крупных поляризованных социальных 



45

страт – пролетариата и буржуазии, конфронтация которых определяла повестку 
в промышленно развитых регионах России, эти кризисные явления имели менее 
выраженный характер и масштаб. 

Однако, по мере развития революционного процесса в Нальчикском округе, де-
стабилизация внутренней жизни, все же, стала проявляться. Одним из факторов раз-
вития ситуации по подобному сценарию стал вопрос о Зольских пастбищах. Неза-
долго до революции в 1913 году власти Нальчикского округа, активно поддержи-
вая развитие коневодства, приняли решение передать часть пастбищ крупным кабар-
динским коннозаводчикам. Это решение вызвало возмущение среди мелких ското-
водов, чьи интересы были ущемлены, и привело к серии массовых протестов. Для 
подавления недовольства администрация обратилась за поддержкой к регулярным 
армейским частям. Однако после падения царской власти в 1917 году ситуация вновь 
стала обостряться, так как недовольные порядком распределения пастбищных уго-
дий скотовладельцы не дождавшись от новой администрации скорейшего разреше-
ния затянувшегося спора в свою пользу перешли к самовольному захвату земельных 
участков. Руководство Нальчикского округа в этой ситуации ограничилось публич-
ными заявлениями, в которых просило жителей «не допускать насилия», не разру-
шать имущество бывших арендаторов, чтобы избежать социальной вражды и обе-
щала в скором времени в законном порядке удовлетворить интересы проявляющих 
чрезмерную активность граждан. [УЦДНИ АС КБР. Ф. 25. Оп. 1. Д. 38. Л. 41].

Стремление советских авторов представить Зольские события как пролог 
борьбы «трудового народа» и кабардинских высших сословий, не имело под со-
бой достаточных оснований [Прасолов 2023: 78], поскольку в основе распреде-
ления пастбищных участков лежал не сословный принцип, а экономический по-
тенциал претендентов на эти участки. То есть, в числе «обделенных» оказались 
и представители кабардинского дворянства. Конфликтная ситуация вокруг Золь-
ских пастбищ после Февральской революции имела все таки локальных характер 
и не привела к острой, масштабной социальной конфронтации, сопровождающей-
ся погромами, бунтами и вооруженными столкновениями, как это имело место  
в центральных регионах России, где крестьяне массово захватывали помещичьи 
земли. Соответственно, и у местных властей не было поводов прибегать к репрес-
сивным практикам в управлении регионом.

Революционный процесс в этот период сопровождался в большей мере по-
литическим противостоянием, чем социальным. Сформированная после Февра-
ля 1917 г. администрация – Нальчикский окружной гражданский исполнительный 
комитет, представлявший орган Временного правительства на местах и пытав-
шийся консолидировать общество на платформе провозглашенных революцией 
свобод и демократических ценностей  находился в конфронтации с  претендовав-
шим на власть в Округе Советом рабочих и солдатских депутатов. В своем стрем-
лении к власти Совет действовал не всегда в легитимном поле, прибегая порой 
к противозаконным методам, что грозило дестабилизацией политической и со-
циальной жизни. В мае 1917 г. власти Терской области сделали предостереже-
ние Нальчикскому совету рабочих и солдатский депутатов, в котором уведомили 
его руководство, что «всякие провокаторские выступления и попытки натравли-
вать одну часть населения на другую, вносящие смуту и мешающие спокойной 
работе демократических организаций будут преследоваться по всей строгости
закона» [УЦДНИ АС КБР. Ф. 25. Оп. 1. Д. 38. Л. 58].

По сути, областная администрация дала санкцию руководству Нальчикско-
го округа на ограничение деятельности и влияния местного Совета. Его чле-
нам было запрещено проводить агитацию среди населения и наиболее актив-
ные советские функционеры были высланы за пределы округа [Документы… 
1983: 39]. Более того, были разоружены поддерживающие Совет солдатские ча-
сти, дислоцированные на территории Нальчикского округа [Арсеньев 2002: 311].
Виток политического противостояния на этом этапе завершился, тем не менее, 
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бескровно (обошлось без физического устранения оппонентов, и применения на-
силия в отношении их сторонников) и не повлек за собой накала гражданского 
противостояния, поскольку Совет еще не имел широкую популярность и под-
держку среди населения, которое могло бы массово выступить в его защиту.

Провозглашение в Нальчикском округе советской власти 21 марта  1918 г., так-
же как и смена царской администрации на «февральскую» прошло безболезнен-
но и не обернулось в первое время ростом протестной активности и радикализа-
цией политической борьбы. Смещенная с властных позиций политическая элита, 
осознавая ограниченность своих ресурсов на фоне стремительного роста влияния 
большевиков в масштабах всей Терской области, заняла выжидательную пози-
цию и не  агитировала своих сторонников в различных слоях общества к актив-
ному противодействию новой власти. Как отмечал очевидец событий того пери-
ода К. Чхеидзе «местные власти и общество отдавали себе отчет в неизбежности 
столкновения с большевизмом. Начали разрабатываться различные подходы к ре-
шению уже ощутимого конфликта. Были сторонники немедленной вооруженной 
борьбы. Другая тактика подсказывалась местными социалистами: безболезнен-
ное признание советской власти и через участие в выборах вхождение в состав 
местного совета. Предполагалось, что большевики пойдут на коалицию. Управ-
ление округа придерживалось неопределенной линии: ни войны, ни мира. Конеч-
но, Кабарда не имела возможности для отражения советских сил Терской области.
И в начале 1918 г.,  если бы и подняла такую борьбу, то осталась бы в одиночестве. 
Все это вместе взятое привело к осознанию невозможности активной борьбы и 
временной ее нежелательности» [Чхеидзе 2008: 34].  

Новая власть в Нальчикском округе, которую представлял организованный в 
марте 1918 г.  Нальчикский окружной народный совет, не встретив широкого не-
довольства населения и организованного сопротивления по случаю смены поли-
тического режима, не прибегала первое время к репрессивным практикам для ут-
верждения своего господства. «Уже из того, ‒ писал К. Чхеидзе, ‒ что большевики 
не послали в Кабарду карательные отряды, а послали делегатов (для участия в На-
родном съезде, провозгласившем советскую власть, – О.Ж.), что ни в Нальчике, ни 
в селах не применялся террор, можно заключить, что в отношении Кабарды ком-
мунисты видоизменили свои действия. Большевизация Кабарды проходила спо-
койнее, нежели в других местах [Терской] области» [Чхеидзе 2008: 43].

Однако, в дальнейшем, ситуация меняется. В процессе реализации  на терри-
тории Нальчикского «Декрета о земле», предполагавшим национализацию част-
ной земельной собственности, были задеты интересы многочисленных владель-
цев земельных участков. Их нежелание добровольно отказаться от своей соб-
ственности, вынудило местные власти прибегнуть к силовым методам: оказывав-
шие сопротивления правительственным чиновникам частновладельцы, нейтрали-
зовывались при помощи вооруженных отрядов. Последние также привлекались 
властью к сбору налогов и недоимок с населения [Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 16. Л. 60–61]. 

Попытка применения советской властью репрессивных практик для обеспече-
ния реализации социалистических преобразований в Нальчикском округе обусло-
вила рост протестных настроений в обществе, которые вскоре стали проявляться 
в виде саботирования государственных мероприятий, а также вооруженных напа-
дений на советских служащих. Наиболее деятельное участие в этом деле приняли 
бывшие офицеры расформированного Кабардинского полка царской армии. Их 
действия были ответом на аресты и преследование своих сослуживцев и, в то же 
время, выражали настроения общества. Ситуация в Нальчикском округе развива-
лась по формуле «насилие порождает насилие». 

Наиболее резонансной акцией противников советской власти стало убийство 
комиссара Нальчикского округа А. Сахарова, что вызвало сильное потрясение в 
регионе и дало толчок к новому витку репрессий и целенаправленной кампании 
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по запугиванию местного населения. Этот акт был воспринят властями как вызов, 
требующий немедленного ответа.  Усилились аресты заподозренных в контррево-
люционной деятельности лиц, а также началась активная агитация, направленная 
против так называемых «имущих слоев населения», к которым отнесли людей, об-
ладавших определенными ресурсами или влиянием. Для оправдания репрессив-
ных мер новая власть использовала риторику, призывавшую к «очищению обще-
ства от врагов», что приводило к грабежам, нападениям и другим формам наси-
лия, которые обосновывались политическими мотивами.

Гражданское противостояние в Нальчикском округе перешло в формат откры-
той вооруженной борьбы, после того как офицер Кабардинского полка З. Дауто-
ков-Серебряков в сентябре 1918 г. сформировал отряд из бывших сослуживцев и 
объявил о начале антибольшевистского движения. Этот отряд после ряда успеш-
ных боевых операций вытеснил с территории Нальчикского округа большевист-
ские силы. Однако спустя месяц  красноармейским частям удалось переломить 
ситуацию в свою пользу и восстановить советскую власть в регионе. Эти события 
эскалировали гражданское противостояние, которое перешло в стадию граждан-
ской войны. Соответственно, действия обеих сторон конфликта сопровождалось 
насилием, которое затрагивало представителей различных слоев населения, на-
прямую не причастных к противоборствующим лагерям.

После того как к концу 1918 года советские силы вновь вернули себе контроль 
над Нальчикским округом, последовала новая волна репрессий, направленных на 
подавление как активных, так и потенциальных противников советской власти.
В регионе развернулась кампания по выявлению и уничтожению так называемых 
«контрреволюционеров». Разбором их дел занимался Революционных трибунал 
Нальчикского округа. Возглавивший этот карательный орган в декабре 1918 г.
Г. Русаков, так описывал его деятельность: «Работали много, даже ночью. Су-
дили злостных врагов, крепко. Приговор в Нальчике в исполнение не приводи-
ли, а отправляли во Владикавказ. Значительное число прошло через наши при-
говоры серебряковцев. Прошли через наши приговоры и офицеры, которые до 
Серебрякова были с Корниловым на Кубани» [Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 2.
Оп. 2. Д. 38. Л. 39]. 

Пострадавшие в период нахождения у власти в Нальчикском округе З. Дауто-
кова-Серкбрякова сторонники советской власти получили повод и возможности 
для сведения личных счетов со своими «притеснителями». Во многом этому спо-
собствовала и власть, стремящаяся через пропаганду мобилизовать свою соци-
альную базу на активное участие в революционных процессах. Характерно в этом 
отношении «Воззвание» к населению одного из лидеров большевистского движе-
ния в регионе Б. Калмыкова: «Волею российского пролетариата контрреволюция, 
душившая трудовой народ, подавлена. Очищайте свои ряды от контрреволюцио-
неров. Арестовывайте и доставляйте их в Нальчик! Врагам трудового народа нет 
места среди нас! Пусть в вашем сердце не говорит жалость к ним!» [УЦГА АС 
КБР Ф. 201. Оп. 1. Д. 17. Л. 3].

Формально это «Воззвание» было обращено к силовому аппарату и чиновни-
кам (сельским комиссарам) на местах, которые должны были выявлять против-
ников режима, заносить их в специальные списки и передавать в соответствую-
щие инстанции. Подлежащие учету лица подразделялись на три категории: те, кто 
«принимал активное участие в подавлении народного движения», те, кто «хотя и 
не принимал непосредственное участие, но, так или иначе, помогал контррево-
люционерам» и, наконец, те, кто «сочувствует контрреволюционерам, но не при-
нимал никакого участия в подавлении народного движения» [Архив ИГИ КБНЦ 
РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 16. Л. 144]. Под «народным движением» здесь подразумевал-
ся процесс утверждение советской власти и ее политический курс.

Как видно, в орбиту внимания репрессивного аппарата, попадал достаточно 
широкий круг населения Нальчикского округа. Попавшим в эти списки гражданам 
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грозило преследование не только за непосредственное участие в антибольшевист-
ской борьбе, но и за убеждения, которые власть квалифицировала как «сочувствие 
контрреволюции».

Одной из форм насилия, в отношении «выявленных врагов революции», по-
мимо тюремного срока или физической расправы являлась конфискация имуще-
ства. Соответствующий проект был подготовлен властями Нальчикского округа 
в 26 декабря 1918 г. [Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 16. Л. 154]. В ус-
ловиях нагнетающейся подозрительности и вражды к «социально чуждым эле-
ментам» реализация данного проекта вскоре перешла за установленные рамки. 
Силовые органы, проводившие конфискацию имущества, обнаружили многочис-
ленных помощников в этом  деле. Часть местного населения, а также различные 
красноармейские отряды и народные ополчения из соседних национальных окру-
гов, направленные в Нальчикский округ для борьбы с Даутоковым-Серебряковым, 
по праву победителей приступили к разграблению как частной, так и казенной 
собственности. При этом, объектом их внимания оказались не только хозяйства 
и дома «явных контрреволюционеров», но и, зачастую,  имущество совершенно 
случайных жителей, не внесенных властями ни в какие списки.

О характере и масштабах обрушившихся на Нальчикский округ в эти дни ха-
оса и насилия можно судить по воспоминаниям одного из деятелей революцион-
ного периода Б. Мамышева. «До, нас кабардинцев, ‒ говорит Мамышев, ‒ дохо-
дили слухи, что не вполне организованная и малосознательная масса и их слабо 
политически подготовленные вожди на своем пути сметают все, что попадется: 
первым долгом своим они считают уничтожение офицерства, не разбирая вино-
вности его перед народом сжигают дома, уничтожают хутора, гибнут в этом хао-
се табуны и стада. …Казалось, что все горит, и всякий спасайся, кто куда может. 
Слухи и опасения частью оправдались: все добро кабардинского народа, заклю-
чавшееся в стадах и табунах, в 1918 г. было уничтожено, хозяйство было разру-
шено» [Опрышко 1996: 96].

Развитие революционного процесса в Нальчикском округе, как видно, приво-
дит к ситуации, когда власть теряет монополию на насилие. К нему начинают при-
бегать, с одной стороны, народные массы, а, с другой, различные революционные 
отряды, действующие без санкции властных структур. Это на первых порах вы-
глядит выгодным для господствующего режима, поскольку сплачивает и мобили-
зует его социальную базу на поддержку избранного политического курса. Однако, 
получив прерогативу на насилие, сторонники и «попутчики» действующей вла-
сти могут начать претендовать и на другие функции государства, в том числе –
на управленческие. Это, в конечном итоге, приводит к децентрализации власти и 
ослаблению политического режима. Кроме того, рост несанкционированного наси-
лия в Нальчикском округе вызвал хаотизацию внутренней жизни, развал экономики 
и небывалый накал и масштаб социальной конфронтации, что заметно ударило по 
репутации советской власти и обусловило ее неприятие даже в рядах сторонников.

В этой обстановке в январе 1919 г. Нальчикский округ после ряда боестолкно-
вений переходит под власть А. Деникина. Относительная легкость, с которой бе-
лой администрации удалось здесь утвердиться, связана, в том числе, с масштаба-
ми гражданского противостояния и возросшей поляризацией общества. В Наль-
чикском округе сложился достаточно крупный сегмент социума, преследуемый и 
дискриминируемый большевиками, и, поэтому связавший надежду на реабилита-
цию с противостоящей им белой властью. В тех же национальных округах Тер-
ской области, где сохранялась относительная социальная гармония, характерная, к 
примеру, для чеченцев и ингушей, в массе своей поддержавших советскую власть 
А. Деникину пришлось довольно долго и упорно утверждать свою власть.

К моменту утверждения в Нальчикском округе деникинского режима социаль-
ная конфронтация, достигшая высокого уровня, по инерции проявлялась уже в 
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новых политических реалиях. Насилие в этих условиях, с одной стороны, остава-
лось инструментом укрепления режима (подавление революционного подполья, 
карательные рейды по селениям, «сочувствующим» советской власти, реквизи-
ции продовольствия для нужд Добровольческой армии и т.д.), с другой, ‒ приоб-
рело характер мести пострадавших при большевиках слоев населения в отноше-
нии своих «соплеменников», так или иначе, к этому причастных. Репрессивные 
практики управления, характерные для деникинской администрации, не способ-
ствовали, как ожидалось стабилизации внутренней жизни Нальчикского округа, 
а, напротив, вызывая неприятие широких слоев населения, явились одним из фак-
торов ее краха.

Новый виток насилия в Нальчикском округе был обусловлен очередной сме-
ной политического режима. После отступления в марте 1920 г. частей Доброволь-
ческой армии и возвращения большевистской власти Нальчикский округ опять 
захлестнула волна арестов, преследований и сведения личных счетов, теперь уже 
в отношении сторонников белой власти. Однако в ситуации исхода гражданской 
войны в пользу большевиков, стремящихся к установлению жесткой централизо-
ванной власти, случаи несанкционированного насилия со стороны представите-
лей народных масс или же красноармейских отрядов, постепенно уступили место 
четко регламентированным действиям государственного репрессивного аппара-
та. Подавив сначала очаги вооруженного сопротивления, а затем, нейтрализовав 
своих политических оппонентов и усмирив «социально чуждые» слои населения, 
большевики, в целом свели на нет возможности проявления социальной конфрон-
тации в Нальчикском округе.
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