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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

восстанавливать хозяйство, разрушенное за годы империалистической и гражданской войн.

Положение еще более усугублялось сопротивлением мероприятиям партии и Советской власти со стороны остатков княжества, дворянства, духовенства и кулачества. На этой базе развился уголовный и политический бандитизм.

Ко всему этому в 1921—22 из-за засухи область пережила голод, захвативший 60% хозяйств и до 100 тыс. населения. Лишь поддержка и помощь Советского правительства деньгами, продовольствием и семенной ссудой для засева полей предотвратили стихийное бедствие и спасли бедняцко-середняцкое крестьянство от сплошного разорения, аскот — от поголовного падежа.

К 1923 бандитизм в области был окончательно ликвидирован, а последствия голода 1921—22 стали постепенно изживаться. С этого времени область быстрыми темпами начинает восстанавливать свое хозяйство и изживать хозяйственную и культурную отсталость (см. выше Экономический очерк).

С национализацией земли к безземельным и малоземельным хозяйствам Балкарии отошел весь фонд частновладельческих земель балкарских таубий и кабардинских князей в Балкарии (113 тысяч десятин). Земельный фонд трудящихся Балкарии после Великой Октябрьской пролетарской революции увеличился за счет земель, переданных ей добровольно Кабардой. За Балкарией были закреплены лесные поляны и горные пастбища (42.548 дес.), к-рые находились в пользовании балкарцев с 1889.

Кабардинскими земельными органами и Чрезвычайной комиссией в 1918 было передано балкарцам из общественных кабардинских земель свыше 20 тысяч десятин. На фоне ожесточенной межнациональной борьбы народов Сев. Кавказа в дореволюционное прошлое вокруг земли мирная и добровольная передача земельных участков — лучший показатель укрепления интернациональных связей кабардинских и балкарских трудящихся масс. Трудящееся некоренное население (немцы, русские, осетины и т. д.) также было наделено из общего фонда национализированных земель кабардинских князей (110 тыс. дес.) в количестве 23, 6% всего фонда. После выделения Кабарды в автономную область Карачай, Ингушетия, Осетия и Терская область предъявили требования на часть земель Кабарды. На почве земельных отношений возник ряд споров между отдельными национальными областями.

Эти споры явились следствием чрезвычайной запутанности земельных отношений, которая была порождена колониальной системой русского царизма. В 1922—24 происходили работы по распределению и закреплению между трудящимися национализированного частновладельческого земельного фонда, в дальнейшие годы проводилось внутриселенное землеустройство, а с конца 1927—28 началось сплошное межселенное землеустройство. В середине 1924 все спорные вопросы были ликвидированы, и специальным постановлением ВЦИК от 21/VI 1924 были определены административные границы и границы землепользования между отдельными национальными областями. Карачаю было прирезано 92.153 дес., Ингушетии и Осетии  — 9.100 дес. При образовании К. — Б. авт. обл. была расширена включением в ее состав трех казачьих станиц — Александровской, Котляревской, Пришибской с хуторами быв. Сунженского отдела (27.840 дес.). Решением Сев. Б. С. Э. т. XXX.Кавказского крайисполкома от 17/II 1932, к Кабардино-Балкарской автономной области были присоединены станицы: Прохладная, Солдатская, Приближняя, Екатериноградская и Прохладненский железнодорожный узел. В 1932 в состав области был включен также Прималкинский зерносовхоз. По конституции СССР, утвержденной Чрезвычайным 8-м Съездом Советов 5/XII 1936, К. — Б. авт. обл. преобразована в автономную сов. соц. республику.

Лит.: Кир о в С. М., Статьи, речи, документы, предисл. Б. Позерна, том I, 1912—1921, изд. 2, Ленинград, 1936; Калмыков Б., Очерки революционного движения в Кабарде, Нальчик, 1921; БуркинН. Г., Октябрьская революция и гражданская война в горских областях Северного Кавказа, Ростов н/Д., 1933; Д о бруски н Л., Кабарда и Балкария в прошлом (Соц. — эконом. очерк), «Революционный Восток», М., 1933, № 3—4; Воробьеве. и С ар ах ан Д. А., Кабарда и Балкария, Ростов н/Д., 1932; Сборник сведений о кавказских горцах, ДобрускиН: вып. 1, 3, 9, Тифлис, 1868—76.

КАБАРДИНО БАЛ КАРСКАЯ

ЛИТЕРАТУРА,

стала развиваться лишь после Великой Октябрьской пролетарской революции. Богатейший фольклор кабардинцев, относящийся к самым различным эпохам, составляют героические песни (оред) о легендарных «нартах», их битвах и подвигах (популярный герой этого цикла Сосруко), историч. песни, отражающие феодальные отношения и события позднейших эпох, бытовые, лирич. обрядовые песни (напр. Шиблеоред и Зиузсхан), особые свадебные песни (оредада) и похоронные плачи (гыбьа). Кроме того, имеются рассказы (хабар), в т. ч. остроумные сатирические или юмористические рассказы (кебжетч), отражающие враждебное отношение масс к муллам и князьям; сказки мифологического происхождения, в к-рых большую роль играет животный эпос, пословицы, поговорки (псатлеж) и частушки, возникшие уже незадолго до империалистической войны под несомненным влиянием русской частушки. В эпоху гражданской войны устное творчество кабардинцев отразило происходившие социальноэкономические сдвиги, напряженную борьбу классов. Создались партизанские и др. революционные песни. Весь этот богатый фольклор кабардинцев вплоть до последнего времени не был собран.

Письменная К. — б. л. появляется с образованием Кабардино-Балкарской автономной области (1922), но отдельные попытки создания ее были и до революции. В шестидесятых годах 19 века К. Атажукин пытался создать кабардинскую письменность с помощью черкесского и абхазского алфавитов (на русской основе). Он выпустил отрывки из поэмы «Сосруко» (1864) и кабардинскую азбуку (1865). Пионерами К. — б. л. явились поэты Шекихачев и Шах Мурзаев. Широко используя фольклор, он дал ряд сатирическо-бытовых песен, направленных по преимуществу против мулл, хотя и не свободных еще полностью от религиозных иллюзий. Наибольшую популярность приобрели его сатиры-песни «Паук и мухи», «Старый мулла».

В 1924 был утвержден новый алфавит на латинской основе, что способствовало культурному подъему Кабардино-Балкарской автономной области. В 1924—25 был организован Северо-Кавказский крайнациздат, сыгравший значительную роль в развитии горских национальных литератур, в том числе и кабардинской. С этого же времени начинает выходить кабардинская газета «Карахалк» (Беднота), на страницах которой печатаются произведения молодых писателей. Кабардино-балкарская 14
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