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					Эта страница не была вычитана

ность Терки и заселило ее вооруженными людьми. Однако, несмотря на стремления московского правительства закрепить за собой Кабарду, она в конце 17 и в первой половине 18 вв. выходит из-под власти Московского государства.

Здесь большую роль сыграло соперничество с Россией Турции и Крыма. Кабардинскими феодалами в чрезвычайно острых формах велась беспрерывная внутренняя междоусобная борьба, к-рая приводила к неоднократным военным столкновениям и ложилась всей тяжестью на крепостных. Впоследствии здесь оформились две группировки феодалов, из к-рых «баксанская» ориентировалась на Москву и вела войны против «кашкатавской» группировки, действовавшей в интересах Турции и Крыма.

Независимость Кабарды, признанная Россией и Турцией в результате Русско-турецкой войны 1735 и последовавшего Белградского мирного договора 1739, была непродолжительной.

Стремясь завоевать Кабарду, Московское государство и Турция с Крымом посылкой своих войск принимали непосредственное участие в междоусобных войнах, в разорении и грабежах кабардинских аулов. В борьбе против враждебной Москве группировки феодалов Кабарды русский царизм использовал также и недовольство крепостных. Сооружение московским правительством у границ самой Кабарды Моздокской крепости давало возможность кабардинским крепостным и рабам бежать от своих владельцев, принимать крещение и укрываться в крепости. Это вызывало большое недовольство и возбуждение среди кабардинских феодалов. Поэтому дело и закончилось выходом Кабарды из покорности Москве и переселением из Баксана на р. Куму «баксанской» группы феодалов, поддерживавших ранее Россию. Тактика Москвы в отношении крестьянства Кабарды зачастую граничила с прямой провокацией. В расчете на поддержку России в 1767 ок. 10 тыс. крепостных отказались подчиниться распоряжениям князей о переселении на р. Куму и повели переговоры с русскими администраторами о помощи. Последние не оправдали возлагавшихся на них надежд и не выполнили данных ими. обещаний. Кабардинские крепостные были разгромлены и должны были подчиниться своим феодалам. Эту политику русское правительство продолжало и в дальнейшем. Всяческими мероприятиями, начиная от мелких подарков и кончая постоянным жалованием, наградой орденами и чинами, привлечением на службу, военной поддержкой против крепостных, наделением крепостными и лучшими значительными земельными участками, освобождением от торговых пошлин, оно стремилось привлечь кабардинских феодалов на свою сторону. Генерал Ермолов в письме к министру финансов от 11/XII 1822 просил об отпуске в его распоряжение для подарков «в здешнем краю азиатцам на будущий 1823» по специальной описи разнообразных вещей, начиная от бриллиантовых перстней, золотых и серебряных часов, кинжалов, золотых медалей и кончая бархатом, атласом, мехами, сукнами различных качеств, посудой и т. д. Одновременно царские администраторы на Кавказе, создавая и укрепляя пограничную военную линию, захватывали под постройку станицкрепостей значительные площади кабардинских земель, переселяли на захваченные у кабардинцев земли всех желающих колонистов и казаков-земледельцев. В целях борьбы с не 412

покорными крепостными и расширения колониальных захватов в самой Кабарде были построены крепости Нальчик (1817—20) и др.

Окончательное завоевание Кабарды и превращение ее в колонию царской России было достигнуто при поддержке части князей после жестокого разгрома, учиненного Вельяминовым в 1825. Вслед за этим покорилась и Балкария. В 1827 балкарские таубии (князья) подали просьбу командующему войсками на Сев.

Кавказе о принятии их в русское подданство.

Основным условием было выдвинуто сохранение всех их прав и привилегий. В основе колониальной экспансии русского царизма на Сев. Кавказе лежали интересы крепостников-помещиков и русского торгового и промышленного капитала. Кроме того, Кавказ имел большое значение как база борьбы с Турцией за проливы, за господство на Черном море. С покорением Кабарды усилились захваты лучших земель местного населения русскими крепостниками-помещиками, передача части земель под переселенческие села и постройку крепостей и под казачьи станицы. Александр II так и рассматривал казачье сословие, как предназначенное «в государственном быту для того, чтобы оберегать границы Империи, прилегающие к враждебным и неблагонамеренным племенам, и заселять отнимаемые у них земли».

Усиливаются захваты земель и со стороны местных феодалов. Эти самовольные захваты в различных формах узаконивались царскими*администраторами, к-рые за те или иные услуги эти земли закрепляли за отдельными феодалами, начавшими играть роль активных проводников политики царизма. Достаточно указать, что только по одному акту, утвержденному в 1825 Комитетом министров, кумыкскому князю полковнику Бековичу-Черкасскому в награду за усмирение кабардинцев в частную собственность был передан участок из общественных земель Малой Кабарды площадью свыше 98 тыс. десятин со всеми находящимися на этой земле аулами, дворами и лесами.

В результате переселенческой политики царского правительства в Кабарде к моменту размежевания (конец 50  — х гг. 19 в.) было экспроприировано более половины земельного фонда. В национальной вражде и в борьбе кавказских горцев между собой русский царизм всегда видел одно из важнейших средств, облегчающих колониальную политику на Кавказе.

Отнимая земли у одних народов и передавая другим, русский царизм разжигал национальную вражду и натравливал соседей Кабарды (осетин, ингушей, чеченцев и др.) друг на друга.

«Разномыслие между горцами облегчит наше предприятие. На это дело и денег не жалеть», — писала Екатерина II генералу де. Медему в 1771. Эту политику продолжали ее преемники.

Крестьянская реформа, проведенная в Кабарде и Балкарии в 1867, привела к еще большему ограблению крестьянства. За «освобожденным» крестьянством она оставила ничтожные земельные наделы низкого качества, нарезанные в различных местах и удаленные от крестьянских усадеб на десятки верст. Она лишила также крестьян сенокосов, пастбищ и значительной части имущества. В результате размежевания и реформы в руки кабардинских помещиков отошло более 110 тыс. десятин. Балкарские таубии также получили от чагар выкуп в виде громадного количества пастбищных, сенокосных и пахотных угодий. За чага-
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