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Аннотация. Статья посвящена исследованию некоторых вопросов развития советской 

историографии проблем политико-идеологической трансформации кабардинского и балкар-

ского обществ в 1920–1930-е гг. Этот период занимает ключевое место в истории Кабардино-

Балкарии в новейшее время. Именно тогда кабардинцы и балкарцы вынуждены были осваи-

вать радикально изменившуюся социокультурную и политико-идеологическую среду своего 

существования, результаты которого впоследствии предопределили их этнокультурный облик. 

Основные изменения были связаны с формированием национальной автономии, фор-

мированием и широким вовлечением национальных кадров в систему государственного 

управления и радикальным изменением основ национальной культуры. Важное значение 

имеет осмысление отношения народов к указанным трансформациям. 

Актуальность исследования историографических проблем состоит в том, что это поз-

воляет не только выявить основные концептуальные подходы к изучению проблем полити-

ко-идеологической трансформации Кабардино-Балкарии в рассматриваемый период, но и 

понять основные тенденции в развитии исследовательских практик.  
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Abstract. The article examines various aspects pertaining to the evolution of Soviet historiog-

raphy in relation to the political and ideological changes within the Kabardian and Balkar societies 

during the 1920s-1930s. This particular period holds significant importance in the modern history 

of Kabardino-Balkaria, as it was during this time that the Kabardians and Balkars were compelled 

to adapt to a drastically transformed socio-cultural and political-ideological landscape, with lasting 

effects on their ethnocultural identity. 

The foremost alterations entailed the establishment of national autonomy, the formation and 

extensive integration of indigenous personnel into the public administration system, and a radical 

shift in the fundamental principles of national culture. It is crucial to grasp the perception and atti-

tudes of these peoples towards such transformations. 

The relevance of investigating historiographical issues lies in the ability not only to identify key 

conceptual approaches surrounding the study of political and ideological changes in Kabardino-

Balkaria during the given period, but also to comprehend the primary trends within research practices. 
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Политико-идеологическая трансформация традиционных горских обществ 

в 1920–1930-е гг. не стали предметом отдельного комплексного анализа и глу-

бокой проработки отечественным научным кавказоведением. В этот период 

народы Кабардино-Балкарии вынуждены были осваивать радикально изменив-

шиеся условия своего существования. Основным фактором интеграции северо-

кавказских народов в российское общество выступала их политическая и идео-

логическая «советизация», означавшая глубокий разрыв с традиционными ин-

ститутами этнической культуры. 
Глубокое и всестороннее изучение различных аспектов функционирования 

традиционных этнических социумов в новых исторических условиях позволит 
выявить основные проблемы, противоречия и конфликты их советизации, без 
чего невозможно сколько-нибудь полное воссоздание и интерпретация регио-
нальных исторических процессов в новейшее время. Большой интерес пред-
ставляют исследования культурно-идеологических и политических условий, а 
также формы реакции и адаптации кабардинского и балкарского народов к ра-
дикальным «социалистическим» изменениям. Изучение процессов формирова-
ния новых социокультурных ценностей у народов Кабардино-Балкарии в 1920–
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1930-е гг. имеет принципиальное значение для анализа и понимания культурно-
цивилизационного развития кабардинцев и балкарцев в новейшее время.  

Российское кавказоведение добилось значительных успехов в изучении 
истории Кабардино-Балкарии. Однако изучение конкретных изменений поли-
тических и идеологических аспектов в 1920–1930-е гг. осуществлялись не це-
ленаправленно, а в ходе решения других исследовательских задач, в частности, 
при изучении проблем укоренения советской государственности в регионе, со-
циально-экономической и национально-государственной трансформации гор-
ских обществ и т.д. 

Проблемы становления и развития национальной автономии кабардинско-
го и балкарского народов традиционно находятся в сфере общественно значи-
мого интереса. В 1920–1930-е гг. на Северном Кавказе советская власть реали-
зовывала свою идеологию через несколько концептуальных направлений. Од-
ним из них можно назвать политико-идеологическое направление, включавшее 
в себя «национальной» системы государственной власти, установление идеоло-
гического контроля над всеми сферами жизни региона, проведение агитацион-
ной работы среди масс и пропаганду коммунистических идей. В рамках этого 
направления решалась задача ликвидации старых порядков и создания нового 
социалистического общества. 

Начало изучения отдельных аспектов истории, представляющих интерес в 
контексте рассматриваемой проблемы, было положено в 1920-е гг. С этого вре-
мени начинают выходить различные труды по истории борьбы за советскую 
власть на Северном Кавказе, также проливающие свет на историю социально-
политических и экономических процессов в регионе. Интерес представляют ис-
следования К. Бутаева [Бутаев 1922], С. Такоева [Такоев 1926], Н.Л. Янчевского 
[Янчевский 1926], Я. Ратгаузер [Ратгаузер 1928], А. Мельчин [Мельчин 1938]. 

В центре внимания указанных авторов находилось обоснование радикаль-
ных преобразований, направленных на выравнивание социально-экономиче-
ского и политического различных народов страны. Научные исследования в 
этот период сосредотачивались на выявлении классовых противоречий и борь-
бы с националистическими тенденциями. Таким образом, большинство работ 
оказались направлены на доказательство ведущей роли советской власти в ис-
тории региона. 

Первые работы по истории политического и идеологического строитель-
ства были изданы партийными и советскими деятелями, принимавшими непо-
средственное участие в революционных событиях и Гражданской войне в реги-
оне. Потому в основе их работ лежали личные воспоминания и опыт участия в 
переломных событиях, связанных с трансформацией горского социума, в связи 
с чем многие вопросы самоопределения народов Северного Кавказа остались 
без внимания. Труды этого периода в определенной степени напоминали пуб-
лицистику, а фокус внимания был сосредоточен на задачах советской нацио-
нальной политики и преимуществах, которые получили народы СССР от своего 
членства в этом союзе. В историографии 1920–1930-х гг. основные сюжеты ис-
следований были определены на долгие годы представленными работами прак-
тиков советского строительства. Ими же было введено в научный оборот зна-
чительное количество конкретно-исторического материала.  
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Более серьезное и научно обоснованное исследование вопросов формиро-

вания и развития национальных автономий в регионе и роли большевистской 

партии в этих процессах, в меньшей степени подчиненное задачам практиче-

ского характера, проводилось в послевоенный период. Этот период характери-

зуется появлением научных работ, в которых исследуются отдельные вопросы 

истории Кабарды советского периода. В частности, можно выделить работы П. 

Лебедева [Лебедев 1951], В. Крикунова [Крикунов 1951], Н. Гуревича [Гуревич 

1951], Х. Сабанчиева [Сабанчиев 1951]. 

В.П. Крикунов, анализируя процесс создания автономии кабардинского 

народа, полагает, что образование Кабардинской автономии, её развитие и 

успехи связаны с личностью И.В. Сталина. Автором высоко оцениваются не 

только практические достижения руководителя государства, но и его роль в 

формировании концептуальных основ национальной политики партии, которую 

он характеризует как «ленинско-сталинская» [Крикунов 1951: 51]. Автор особо 

отмечает, что кабардинская беднота, несмотря на попытку местных князей со-

здавать «буржуазные национальные банды», способствовала строительству но-

вой советской жизни. Это подтверждается событиями, произошедшими 3 июля 

1921 г. на пленуме Кавбюро ЦК РКП (б), когда, по словам В.П. Крикунова, 

представители Кабарды выразили стремление кабардинского народа укреплять 

и развивать свою советскую национальную государственность [Крикунов 1951: 

82]. Автор считает, что советская власть являлась для кабардинцев, черкесов, 

осетин и т.д. понятной и родной в силу того, что Северный Кавказ на протяже-

нии долгих лет был очагом жестокого гнета и межнациональной розни, а гиб-

кость и жизненность ленинско-сталинской национальной политики позволила 

народом Кавказа успешно развиваться. 

Работа Н.Е. Гуревича посвящена исследованию исторических процессов в 

период второй пятилетки (1933–1937 гг.) в Кабардино-Балкарии. Автор уделяет 

большое внимание данному этапу, так как, по его мнению, он является фунда-

ментальным в социалистическом преобразовании Кабарды и «национальном 

возрождении» кабардинского народа. Н.Е. Гуревич указал, что к 1930-м гг. мас-

совое сознание жителей республики уже претерпело масштабную трансформа-

цию. Трудящиеся региона активно брали на себя новые обязательства по под-

нятию производительности труда, способствовали снижению себестоимости, а 

главное повышению качества выпускаемой продукции. Также крайне важным, 

по мнению автора, оставался идеологический вопрос: «Культура кабардинского 

народа, национальная по форме и социалистическая по содержанию, росла и 

укреплялась в непримиримой борьбе с враждебным влиянием буржуазной 

идеологии, буржуазным национализмом», культура КБАССР всячески ограж-

далась от проникновения «реакционной» пропаганды. Примером этого может 

служить снятие в 1937 г. редакторов республиканских газет, которые не вели 

борьбу с буржуазными националистами [Гуревич 1951: 113]. 

При всей значимости работ названных исследователей, многие проблемы 

оказались вне их внимания. Национальная политика рассматривается ими ис-

ключительно с точки зрения общесоюзной государственной политики, т.е. 

местная власть выступает в качестве объекта, а не субъекта политического про-



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 3 / 2023 

322 

цесса. Вместе с тем на характер этих работ оказывает существенное влияние 

текущая политико-идеологическая ситуация, которая ограничивала внутрен-

нюю творческую свободу исследователей и влияла на степень объективности 

их научно-исследовательских работ. 

Со второй половины 50-х и до конца 70-х гг. ХХ в. издаются научные тру-

ды, в которых авторы возвращаются к вопросам образования и развития нацио-

нальных автономий. В это же время появляются исследования, содержащие 

ценный фактический материал по истории формирования национальных кад-

ров, в научный оборот вводится все большее количество архивных документов 

и материалов.  

Фундаментальными трудами этого периода были исследования Х.М. Бер-

бекова [Бербеков 1961ab], Р.Х. Гугова [Гугов 1961], У.А. Улигова [Улигов 

1972; Улигов 1979], Х.Г. Берикетова [Берикетов 1967], Е.Т. Хакуашева [Хакуа-

шев 1962], Ш. Масаева [Масаев 1963]. 

У.А. Улигов актуализировал проблемы формирования национальной авто-

номии. В своем исследовании он выступает против общеизвестной точки зре-

ния, согласно которой национальные районы Кабардино-Балкарии были нача-

лом развития национальной государственности кабардинцев и балкарцев. Со-

гласно его концепции, начало национальных и государственных процессов в 

Кабарде и Балкарии было связано с Терской республикой. Он связывает даль-

нейшее развитие национально-государственной системы горских народов с ре-

шениями X съезда РКП (б) в марте 1921 г. В то же время, по его мнению, опыт 

работы на местах за короткий период существования Горской АССР показал, 

что переход к национальной автономии целесообразен.  

У.А. Улигов осветил некоторые моменты общественно-политической 

борьбы, сопровождавшей выход Кабарды из состава Горской АССР. Последу-

ющее объединение Кабарды и Балкарии в составе автономной области было 

обусловлено, по его мнению, естественно-географическими факторами, кото-

рые предопределили «выраженную экономическую зависимость» Балкарии от 

Кабарды. Сотрудничество в рамках автономии было выгодным и кабардинцам, 

и балкарцам, и это было подтверждено опытом их совместной жизни на протя-

жении многих веков [Улигов 1979: 304-305]. 

К числу фундаментальных исследований проблем национально-

государственного строительства, а также политических процессов на Северном 

Кавказе относятся работы Н.Ф. Бугая. Он был одним из первых, кто разработал 

проблемы национальной политики и национальных отношений, национально-

государственного строительства и административно-территориальной реорга-

низации региона в 1920-х гг. Оценки и подходы Н.Ф. Бугая отличаются скрупу-

лезным анализом как опубликованных, так и архивных документов. В работах 

Н.Ф. Бугая видное место занимают проблемы образования Кабардинской авто-

номной области и Кабардино-Балкарской автономной области, административ-

но-территориального разграничения Кабардино-Балкарии с соседними этнопо-

литическими образованиями. Он рассматривает образование Горской АССР как 

результат продолжения национально-государственных процессов, начатых по-

сле Октябрьской революции 1917 г., но прерванных в результате Гражданской 
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войны и иностранной интервенции. Горские народы, по мнению Н.Ф. Бугая, 

нуждались в высоком типе автономии, отвечающем их интересам. Такой авто-

номией стала Горская АССР. Решающую роль в процессе ее формирования 

сыграл И.В. Сталин, разъяснивший на различных совещаниях и съездах сущ-

ность и необходимость предложенных им форм горных автономий – Горской 

АССР и Дагестанской АССР. В то же время автор отмечает непоследователь-

ность Наркома в решении национально-государственных вопросов горских 

народов [Бугай 1971]. 

В 1971 г. были изданы «Очерки истории Кабардино-Балкарской организа-

ции КПСС» [Очерки истории… 1971], посвященные истории становления и 

развития партийной организации в Кабардино-Балкарской области. Значимость 

данного издания заключается не только в том, что в нем впервые систематиче-

ски были изложены основные проблемы истории партийного строительства в 

регионе. Глубокая взаимосвязь рассматриваемой проблемы с характером исто-

рического процесса позволяет понять причины и предпосылки политико-

идеологической трансформации Кабардино-Балкарии, в том числе в рассматри-

ваемый период. 

Немаловажным фактором в разработке вопросов политической и идеоло-

гической трансформации кабардинского и балкарского обществ играет сбор и 

публикация архивных документов и материалов. Научный интерес к докумен-

тальной истории советской Кабардино-Балкарии, а конкретно к периоду рево-

люции и гражданской войны возник в 1950-е гг. 

В 1957 г. был издан сборник документов «За власть Советов в Кабарде и 

Балкарии. 1917–1922 гг.» [За власть Советов… 1957], в котором были пред-

ставлены различные материалы, отражающие историю революционной эпохи. 

Часть этих документов была включена в издание «Возникновение и укрепление 

Кабардино-Балкарской областной партийной организации в 1917–1922 гг.» 

[Возникновение и укрепление… 1963]. Сборник является уникальным, в нем 

сосредоточен ценный корпус источников по истории революционного движе-

ния в регионе, что имеет важное значение для понимания предпосылок полити-

ко-идеологической трансформации Кабардино-Балкарии. 

Важным фактором политико-идеологической трансформации кабардин-

ского и балкарского обществ в 1920-1930-е гг. была культурная революция. 

Культура и идеология в политике государства были взаимосвязаны и взаимо-

обусловлены. В советской историографии в 1960–1970-е уделялось определен-

ное внимание изучению отдельных аспектов этой проблемы. 

Ш. Масаев исследует деятельность партийной организации в Кабардино-

Балкарии в области культурного строительства и развития народного образова-

ния в первой половине 1920-х гг. Автор отмечает успехи работы в этом направ-

лении. Действительно, советское государство в этот и последующие периоды 

активно занималось развитием культуры, образования, пристальное внимание 

уделялось и реализации политики коренизации. Кабардино-Балкарский област-

ной комитет РКП (б) и местные парторганизации принимали всевозможные ме-

ры для проведения массовой политико-разъяснительной работы среди населе-

ния. Коммунистическая партия и советское правительство не жалели ни денеж-
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ных средств, ни людских ресурсов для осуществления культурно-

просветительных мероприятий. 

В статье «Кабарда в период завершения строительства социалистического 

общества и проведения Новой Конституции СССР (1935–1937 гг.» Н.Е. Гуре-

вич анализирует опыт борьбы трудящихся Кабардино-Балкарии, которые под 

руководством областной партийной организации добивались перехода к социа-

лизму [Гуревич 1955].  

Автор исследует проблемы реализации плана социалистического строи-

тельства на территории Кабардино-Балкарии, вопросы изменения в политиче-

ской, экономической и культурной сферах. Также Н.Е. Гуревич уделяет боль-

шое внимание принятию новой Конституции Кабардино-Балкарии 1937 г., ко-

торая не просто закрепляла политико-идеологическую трансформацию предше-

ствующего периода, но и определяла основные параметры развития кабардин-

ского и балкарского обществ на перспективу.  

В рассматриваемый период в свет выходят работы, которые дают возмож-

ность выявить особенности региональных культурных преобразований. Авто-

ром одной из таких работ является – Р.Х. Гугов, который отводит отдельное 

место в идеологическом просвещении кабардинского и балкарского народов 

культурно-просветительским учреждениям. Он называет их орудием противо-

борства с «вредными традициями прошлого», считая, что они способствовали 

борьбе с патриархально-родовыми и феодальными пережитками у людей в бы-

ту и семье [Гугов 1961: 145-149]. 

В 1967 г. вышло двухтомное академическое издание «История Кабардино-

Балкарской АССР» [История Кабардино-Балкарской… 1967]. В нем прослежи-

вается история народов Кабардино-Балкарии с древнейших времен до 60-х гг. 

XX в., при этом особый интерес вызывают акценты исследователей при изуче-

нии периода 1920–1930-х гг. по проблемам, связанным с «раскрепощением го-

рянки», что имело важнейшее значение для понимания глубины трансформа-

ции кабардинского и балкарского обществ. Согласно идеологическим установ-

кам, кабардинки и балкарки должны были приобщиться к общественной и об-

щественно-политической жизни [История Кабардино-Балкарской… 1967: 130-

132]. Советская власть целенаправленно стремилась эмансипировать женщин 

на Кавказе. В 1928 г. началась кампания под лозунгом «Пальто – горянке», свя-

занная с тем, что у горцев в 1920-е гг. еще сохранялся обычай не носить теплую 

одежду. Х.М. Бербеков обращает внимание на то, что из-за этого обычая горян-

ка не могла участвовать в выборах Советов, потому что они проходили зимой 

[Бербеков 1961b: 54].  

Начали приниматься меры и по улучшению труда и быта горянки. Так в 

1926 г. впервые на территории Кабардино-Балкарии появляются детские ясли. 

В силу того, что квалифицированных кадров по дошкольному воспитанию не 

было, Наркомпрос финансировал эту работу и направлял студентов вузов для 

работы организаторами детплощадок [Гугов 1961: 149-150]. Необходимо под-

черкнуть, что эти мероприятия проводились для создания особой формы идео-

логического воспитания, а их результаты служили как доказательство эффек-

тивности советских инноваций в деле приобщения трудящихся масс к достиже-
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ниям культуры и воспитании граждан в соответствии с новыми социалистиче-

скими ценностями.  

В этот период были созданы фундаментальные обобщающие работы по 

истории развития советской культуры. Также особенностью этого периода ста-

ло наличие богатой источниковой базы, введение в оборот новых документов. 

Вместе с тем, данные из источников противоречили существующим научным 

концепциям, что можно заметить на примере внедрения детских садов и рас-

крепощении горянок. Историки этого периода однозначно отмечают, что слу-

чаи неприятия местным населением прогрессивных преобразований на терри-

тории Кабардино-Балкарии были единичными, однако, источники, ставшие до-

ступными в период с 1980-х гг., свидетельствуют о наличии серьезных проти-

воречий в данной сфере [Культурное строительство… 1985: 303]. Поэтому сле-

дует отметить, что, несмотря на включение нового корпуса источников и 

накопление исторических знаний, идеологические постулаты предопределяли 

выводы исследователей. 

Следующим этапом в развитии советской историографии стал период 

1980-х гг. Анализ работ этого периода показал, что научные исследования, по-

священные Кабардино-Балкарии весьма разнообразны. Однако внимание исто-

риков в этот период в основном было обращено на социально-экономические и 

национально-государственные аспекты.  

В 1983 г. состоялся выход нового сборника документов, посвященного ис-

тории борьбы кабардинцев и балкарцев за советскую власть и образование ав-

тономии Кабардино-Балкарии [Документы по истории… 1983]. Работа суще-

ственно расширила источниковую базу. Во введении сборника содержится пре-

дисловие от коллектива авторов, в котором сделаны краткие выводы об истори-

ческих событиях в Кабарде и Балкарии в 1917–1922 гг. Авторы констатировали, 

что уже в начале 1920-х гг. жизнь трудящихся горцев начинает трансформиро-

ваться и на основе анализа источников отмечается, что эти изменения у кабар-

динского и балкарского народов вызывали серьезные трудности. 

Политико-идеологические вопросы в своих работах затрагивали Х.И. 

Хутуев [Хутуев 1981; Хутуев 1984], М.М. Бекижев [Бекижев 1982], Т.Х. Бербе-

кова [Бербекова 1981], А.Т. Карданов [Карданов 1984], Е.А. Абулова [Абулова 

1984], Г.Ш. Каймаразов [Каймаразов 1988]. 

Т.Х. Бербекова в своем исследовании рассматривает общие закономерно-

сти становления и развития советского социалистического многонационального 

рабочего класса и особенности формирования и развития национальных отря-

дов советского рабочего класса. Автор констатирует тот факт, что в кавказских 

автономиях численность рабочих было весьма незначительным, а мощного 

пролетариата у них не было вообще. Она подчеркивает, что регион имел свои 

особенности в создании рабочего класса, которые в том числе были связаны с 

национальным составом населения. Автор подчеркивает роль партии в органи-

зации работников и руководстве ими. Исследование Т.Х. Бербековой позволяет 

проследить идеологическое воспитание рабочего класса в Кабардино-Балкарии.  

Отдельно история рабочего класса и индустриального развития Кабарди-

но-Балкарии рассматривается в монографии А.Т. Карданова, изданной в 1980-х 
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гг. В своей работе он делает основной упор на выявление общих закономерно-

стей и свойственных только народам Кабардино-Балкарии особенностях разви-

тия рабочего класса в 1920–1980-е гг. Автор изучил источники и механизмы 

пополнения рабочего класса, влияние рабочих на развитие общественно-

политической жизни в Кабардино-Балкарии на разных этапах. Значимость его 

исследования заключается в том, что это была первая попытка проанализиро-

вать и объяснить обозначенные проблемы, существовавшие в Кабардино-

Балкарии. Монография снабжена обширной источниковой базой и вносит су-

щественный вклад в изучение проблем трансформации социальной структуры 

населения Кабардино-Балкарии.  

В этот период исследователи продолжили разрабатывать и конкретные 

проблемы национально-государственного строительства у отдельно взятых 

народов Северного Кавказа. Так, в своем исследовании Е.А. Абулова затронула 

ряд актуальных проблем, которые дискутировались в литературе, в частности, 

формирование и развитие национальной государственности горских народов, ее 

роль в модернизации социальной реальности в регионе. Автор считает, что 

национальная государственность – необходимое политическое условие ликви-

дации фактического неравенства народов, что советская государственность бы-

ла необходимым фактором развития регионов Северного Кавказа, в том числе и 

Кабардино-Балкарии [Абулова 1984: 139]. 

Вопросы подготовки профессиональных национальных кадров в 1920–

1930-е гг. рассматриваются в работе Г.Ш. Каймаразова. В ней он, исследуя 

процессы формирования социалистической интеллигенции у народов Северно-

го Кавказа, приходит к выводу, что молодежь не была подготовлена для 

направления в специальные учебные заведения, поэтому местные органы вла-

сти были вынуждены готовить кадры на краткосрочных курсах. Автор отмеча-

ет, что именно на этих курсах готовили основную массу учителей для сельских 

школ, работников сельского хозяйства, партийно-советских работников. Г.Ш. 

Каймаразов делает акцент на том, что «развертывание сети краткосрочных кур-

сов и школ диктовалось еще и тем, что с первых же лет существования Совет-

ской власти на руководящую работу в партийный, советский и хозяйственный 

аппарат, общественные организации были выдвинуты сотни и тысячи выходцев 

из рабочих и трудящихся крестьян местных национальностей» [Каймаразов 

1988: 61-62]. Работа содержит ценный фактический материал по истории фор-

мирования национальных кадров. 

В 1980-е гг. серьезных успехов достигла и разработка вопросов культурно-

идеологического строительства в Кабардино-Балкарии. 

Г.Х. Мамбетов и Х.И. Хутуев [Мамбетов, Хутуев 1984] издали монографию, 

посвященную изучению вклада русского и других народов СССР в развитии куль-

туры Кабардино-Балкарии. Отличительной особенностью исследования является 

то, что авторы не ставили перед собой задачу изучения отдельных аспектов куль-

туры Кабардино-Балкарии, а скорее рассматривали ее как сложную систему, в ко-

торой активно участвовали представители многих народов. Такой подход позво-

ляет глубже изучить специфику идеологического влияния на культуру региона, а 

также ее взаимодействия с другими культурами других народов СССР. 
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Значительный интерес представляет работа Х.И. Хутуева «Становление и 

развитие социалистической культуры Советской Кабардино-Балкарии». В ней 

рассмотрена история развития культуры в Кабардино-Балкарии на протяжении 

большого периода – в 1920–1980-е гг. Автор в полном объеме охарактеризовал 

культурную жизнь в республике на различных этапах, это позволило ему разра-

ботать периодизацию истории развития культуры Кабардино-Балкарии. Автор 

проанализировал основные этапы и содержание культурного строительства и 

раскрыл соотношение национального и интернационального в контексте разви-

тия культуры в регионе. 

Исследования этого периода в историографии отличаются от предыдущих 

работ тем, что они стремятся преодолеть идеологическую направленность. Ис-

пользуется более широкий спектр источников и применяются новые методоло-

гические подходы. Все это позволяет иначе взглянуть на проблему политико-

идеологического, культурного развития в 1920–1930-е гг. 

Подводя итоги, следует отметить, несмотря идеологические ограничения 

советскими историками были сформулированы и исследованы многие ключе-

вые проблемы, связанные с формированием национальных автономий, развити-

ем культуры, системы образования, культурно-просветительских учреждений, 

также введен большой корпус новых документов и материалов, имеющих и до 

сего времени актуальную значимость. Советская историография, несмотря на 

идеологическую направленность исследований, внесла большой вклад в изуче-

ние политической и идеологической трансформации кабардинского и балкар-

ского обществ в 1920-1930 гг. 
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