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Социальные потрясения и государственные реформы, пережитые горцами 
Кавказа после окончательного покорения их Россией, вызвали глубокую трансфор-
мацию местного общества и его мировоззрения. Одним из самых парадоксальных 
итогов Кавказской войны, на наш взгляд, явилось столкновение разнонаправленных 
векторов - внешнего и внутреннего. Первый - политико-экономический - обеспечил 
включение Кавказа в государственную, идеологическую и экономическую систему 
Российского государства. Второй - собственно этнический - хранил печать кровавой 
войны и действовал как инструмент самосохранения. Первый, таким образом, вы-
полнял роль адаптивную - не позволяя потеряться в новых условиях, а второй - 
функцию этнозащиты, не давая полностью ассимилироваться. 
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ХАРАКТЕР РОССИЙСКИХ РЕФОРМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ 
 

Кавказская война закончилась не в жестокое и воинственное николаевское 
время, а в эпоху "оттепели" Александра II, в то самое время, когда в России готови-
лись и начались либеральные реформы. Многие видят в этом не простую случай-
ность. Изменение общественного и политического климата в стране сопровождалось 
более гибкой политикой на Кавказе. 



Новые вопросы в современной науке 

 61

Административные преобразования не относились к числу тех изменений, ко-
торые могли бы активно влиять на повседневную жизнь горцев. Многие из таких из-
менений не сразу были замечены местным населением. Различные этнокультурные 
группы Северного Кавказа в период завершения войны находились на разных ста-
диях интеграции в государственное пространство России и в различной степени за-
висимости от него. Ряд горных обществдовольно долго сохраняли привычный, усто-
явшийся веками уклад,что нельзя сказать в отношении равнинных народов Северно-
го Кавказа (бесленеевцев, кабардинцев, осетин, черкесов и др.)  

Развитие разносторонних связей между русским населением и горскими эт-
ническими общностями, привлечение горцев на военную и административную 
службу, обсуждение злободневных вопросов жизни горцев в многочисленных ко-
митетах и комиссиях, создаваемых властями, строительство школ и обучение в 
них, ставило перед Кавказской администрацией сложные задачи. Назрела необхо-
димость создания такой системы, которая бы исключила саму возможность решать 
возникающие проблемы с помощью оружия. Военные репрессии, не могли стать 
основой новых отношений. Нужна была долговременная продуманная политика, 
которая позволила горцам комфортно чувствовать себя в рамках новой социально-
политической системы и органичного включения Северного Кавказа в процесс рос-
сийской модернизации. 

Ход и характер российских реформ на Северном Кавказе предопределились 
спецификой взаимодействия местной этнической культуры и привнесенных норм. 
Поэтому их результаты находились в прямой зависимости как от самого содержания 
реформаторских программ, так и от степени их совместимости с местной социокуль-
турной традицией, характера взаимодействия различных культур. В этом смысле 
рассматриваемый период и представляет особый интерес как время, когда кавказ-
ское, мусульманское, русское, азиатское, христианское и европейское варились в 
одном котле. Несомненный результат этого перемешивания - существенное измене-
ние соотношения внутренних и внешних факторов собственного цивилизационного 
развития северокавказских народов: стало доминировать влияние внешних модер-
низирующих факторов.  

Послевоенные реформы 60-70-х годов Х1Х в. были связаны с одновременны-
ми поисками механизмов устойчивой интеграции местных этносоциальных общно-
стей в социально-политическую систему империи и форм их поэтапного преобразо-
вания, совместимых с социокультурными традициями народов региона. Это должно 
было открыть путь мирному развитию Северного Кавказа в составе России. Методы 
этой политики хорошо изучены в кавказоведческой литературе. Это, главным обра-
зом, насильственно-интегративные методы (военные, административно-
государственные, административно-правовые). Но до сих пор нет единого мнения в 
оценках последствий присоединения горских народов как для самих горцев, так и 
для России. Сводятся они к следующим достаточно противоречивым, а где-то и про-
тивоположным, точкам зрения. По мнению одних, процесс присоединения и вхожде-
ния Кавказа носил ярко выраженный военно-колониальный характер и имел целью 
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Ко времени присоединения Северного Кавказа к России у его народов сформи-
ровались достаточно зрелые формы общественной самоорганизации. О степени 
развитости самоуправления у горских народов свидетельствует тот факт, что мест-
ная власть осуществляла все основные функции: законодательную, исполнительную 
и судебную[3,с. 113], хотя и без четкого институционального оформления системы 
разделения власти. Важнейшей ее особенностью, наряду со спецификой хозяйст-
венного, социального, духовного и психологического укладов, являлась и самобыт-
ная политическая культура, выразившаяся в своеобразных формах общественного 
устройства, внешне сходных, но разнившихся по содержанию и не имевших аналогов 
ни в российской, ни в европейской государственности.  

Кроме того, различались и формы социального расслоения. Специфика обще-
ственного устройства и социального расслоения играла важнейшую роль в процессе 
вхождения в Россию. Это-то предопределяло и характер, и длительность протекания 
процессов адаптации горских народов к государственно-административным реалиям 
Российской империи. Этнические сообщества, имевшие опыт социально-классового 
расслоения и политической поляризации - Кабарда, горские общества Центрального 
Кавказа, авторитарный Дагестан, - объективно содержали адекватную российской 
социальную базу, что облегчало проникновение и укрепление России. Так, кабар-
динцы перешли в подданство России еще в XVI в., а русско-кавказская война даже 
нарушила положительные взаимоотношения кабардинцев с русскими (как с государ-
ственными чиновниками, так и с населением). В 1827 г. в состав России добровольно 
вошла Балкария, у которой никогда не было враждебных отношений с Россией. Ни 
кабардинцы, ни балкарцы не конфликтовали с соседними казаками. В результате 
взаимное культурное и хозяйственное влияние оказалось очень значительным, оно 
прослеживается во многих сферах быта, фольклора, да и, собственно, народного 
менталитета. 

Была проведена земельная реформа: местное дворянство получило земли, 
"пожалованные" в частную собственность, а жители аулов - в общинную. Горская 
знать была причислена к "почетному сословию", то есть к российскому дворянству, 
получив право на военную службу в гвардии. К концу XIX века постепенно происхо-
дила глубокая интеграция всего кавказского региона в российскую экономику. Этот 
процесс был ускорен быстрым экономическим подъемом многих регионов Кавказа. А 
главное, соблюдалась нерушимость традиционных хозяйственных устоев: после 
покорения Кавказа царские власти проводили в целом политику относительной тер-
пимости по отношению к традиционным институтам и обычаям горцев.  

И все же постепенно система северокавказского местного самоуправления 
подвергалась существенным изменениям. Стремление привести общественные ин-
ституты народов Северного Кавказа в соответствие с российскими выразилось в 
сохранении некоторых традиционных институтов общественной жизни, деятельность 
которых во многом регулировалась кавказской администрацией. Система северокав-
казского самоуправления, своеобразие которой заключалось в ее известном демо-
кратизме, в ходе реформирования лишилась той степени самостоятельности, кото-
рая и придавала ей особую специфичность. Это было разрушением - под действием 
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внешней силы - сложившегося на протяжении веков уклада жизни северокавказских 
обществ. Фактическая унификация системы местного самоуправления имела ре-
зультатом преодоление внутренней политической и экономической раздробленности 
территорий Кавказа, их внутреннее сближение и одновременно вхождение в единое 
российское административное пространство.  
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НАЧАЛО ЭПОХИ БРОНЗЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ 
 

К середине III тысячелетия до н.э. закончился самый длительный период в ис-
тории человечества - каменный век. Кропотливым трудом наш первобытный предок 
веками оттачивал искусство обработки камня, создав удивительные по форме и до-
вольно эффективные орудия. Камень вполне послужил человеку, но пришло время, 
когда его возможности перестали удовлетворять потребности развивающегося об-
щества. 

В эпоху энеолита, как мы уже знаем, люди открыли чудесные качества меди. 
Стали явными преимущества этого первого из известного человеку металлов перед 
камнем. И вдруг древние кавказцы делают новое открытие - оказывается самород-
ную медь можно выплавлять, а если при этом к ней добавить олово или мышьяк, то 
получается сплав, обладающий новыми свойствами. Это бронза, она тверже меди, 
более легкоплавка, а значит удобна для изготовления орудий. Открытие бронзы 
ознаменовало начало целой эпохи в истории человечества. 

Какие племена населяли Северо-Западный Кавказ в век бронзового топора и 
меча? Орудия труда и предметы вооружения, обломки гончарной посуды и другие 
творениия рук человеческих, поднятые археологами из земли, никак не продвигают 
нас к познанию тайны названий племен - их создателей. Поэтому, изучая человече-
скую деятельность по ее материальным остаткам, ученые вводит понятие "археоло-
гической культуры".Археологической культурой называют памятники одной террито-
рии и эпохи, имеющие общие черты в орудиях труда, жилищах, общественной жизни, 
культуре. Тем самым, дописьменная история общества представляется как история 
взаимодействия и смены археологических культур, обладающих своим особым ярко 
выраженным лицом. 


