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Война многонационального Советского 
Союза против фашистской Германии была 
Отечественной для всех его народов. Каж-
дый из них внес посильный вклад в борьбу 
с фашизмом. Поэтому исследование вкла-
да народов Советского государства в годы 
вой ны имеет не только научное, но и на-
учно-практическое значение. Изменения в 
общественно-политической жизни страны 
оказывали влияние на подходы и методо-
логию изучения проблемы. В этой связи 
историографию Великой Отечественной 
вой ны исследователи делят на три периода: 
1941 г. – середина 1950-х гг.; вторая поло-
вина 1950-х гг. — до конца 1980-х гг.; на-
чало 1990-х гг. — по настоящее время.

Первые исследования по изучению вкла-
да Кабардинской АССР в разгром гитлеров-
ской Германии были опубликованы в после-
военные годы. В работах И. В. Давыдова и 

А. С Кабанова имеется большой фактиче-
ский материал о вкладе народов республики 
на фронтах войны и в тылу. Особое внима-
ние уделяется боевым подвигам уроженцев 
региона на фронтах Великой Отечественной 
войны [Давыдов 1945; Кабанов 1950]. Вме-
сте с тем следует отметить, что во время 
войны и в послевоенные годы в советской 
историографии полностью отсутствовала 
информация о депортированных народах.

 После войны из открытых фондов би-
блиотек вообще исчезли все книги о судьбе 
сосланных северокавказских народов и их 
вкладе в Победу в Великой Отечественной 
войне. В соответствии с требованиями цен-
зуры в спецхран были переведены не толь-
ко сами книги, но и каталоги, содержавшие 
сведения о публикациях, посвященных де-
портированным народам [История совет-
ской 1997: 506]. 
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 В этой связи историография депорти-
рованных народов, в том числе балкарско-
го народа в годы Великой Отечественной 
войны, берет свое начало с 1960-х гг. По-
сле XX съезда КПСС критика «культа лич-
ности» вызвала существенные изменения в 
развитии историографии депортированных 
народов. Принудительные переселения со-
ветских народов оценивались как наруше-
ния «социалистической законности» и «ле-
нинской национальной политики». Данный 
подход получил отражение в 6-томном фун-
даментальном труде по истории Великой 
Отечественной войны. Указанные подходы 
проявились и в региональной историогра-
фии периода «оттепели» [История Великой 
1965: 105]. 

Определенный интерес по исследуе-
мой проблеме представляет также работа 
И. В. Давыдова «Партийная организация 
Кабардино-Балкарии в период Великой От-
ечественной войны». Впервые в историче-
ской литературе о последепортационном 
периоде балкарского народа здесь обобще-
на деятельность Кабардино-Балкарской об-
ластной партийной организации в годы вой-
ны [Давыдов 1961]. Следует отметить, что 
для работы характерны субъективистские 
оценки деятельности партийной организа-
ции республики, многие факты и события, 
имевшие место в Кабардино-Балкарии, за-
малчиваются или искажаются в угоду идео-
логическим принципам своего времени.

Исследованию вопросов перестройки 
народного хозяйства на военный лад, разви-
тия промышленности, сельского хозяйства, 
а также вклада рабочих и колхозников ре-
спублики в снабжение фронта была посвя-
щена работа Т. А. Жакомихова [Жакомихов 
1967], содержащая богатый фактический 
материал. В то же время следует отметить, 
что автор, исходя из требований времени, 
не смог выявить серьезные упущения, труд-
ности и недостатки в деятельности партий-
ных и советских органов республики по ру-
ководству народным хозяйством и проана-
лизировать их. 

Многочисленные факты героизма, про-
явленного воинами, призванными из Кабар-
дино-Балкарии, содержатся в публицисти-
ческих работах Т. Буряковой, В. Кабаненко, 
М. Л. Башлоева, А. И. Исмаилова, И. Ф.  Ев-
докимова [Башлоев, Исмаилов 1969; Буря-
кова, Кабаненко 1960; Евдокимов 1966].

Боевым делам и судьбам воинов 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской ди-

визии посвящены работы А. Т. Хатукаева, 
К. Н. Керефова, Т. М. Катанчиева [В огне 
закаленные… 1995; Катанчиев 1999; Хату-
каев 1971, 1985], в которых приводятся вос-
поминания командиров и бойцов дивизии о 
ее формировании, боевых действиях и под-
вигах воинов. Вместе с тем авторы назван-
ных работ, в основном опирающиеся на вос-
поминания участников боев, игнорируют 
архивные документы, что приводит к субъ-
ективным суждениям и оценкам численно-
сти дивизии, ее потерь, а также просчетов 
командования 51-й армии, приведших к не-
оправданным потерям [Катанчиев 1999: 24; 
Хатукаев 1971]. 

Значительный вклад в изучение истории 
Кабардино-Балкарии в годы Великой Оте-
чественной войны внес Е. Т. Хакуашев. На 
основе материалов центральных и местных 
архивов, периодических изданий, воспо-
минаний участников войны он комплексно 
исследовал основные этапы истории Кабар-
дино-Балкарии в годы Великой Отечествен-
ной войны [Хакуашев 1967: 259–276; 1968, 
1983]. Вместе с тем в работах Е. Т. Хакуа-
шева, как и в других аналогичных работах 
советского периода, не анализируются про-
счеты и ошибки, допущенные республикан-
скими партийными и советскими органами, 
особенно в вопросах эвакуации скота, иму-
щества колхозов и совхозов, стабилизации 
общественно-политической ситуации в рес-
публике. 

Боевым делам и подвигам уроженцев 
Кабардино-Балкарии на фронтах Великой 
Отечественной войны посвящены работы 
«Боевая слава Кабардино-Балкарии» в ше-
сти книгах, «Золотые Звезды Кабардино-
Балкарии», «Кавалеры полководческих и 
флотоводческих орденов периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.», на-
писанные учеными, журналистами, писа-
телями [Аккиева, Сабанчиев 2014; Боевая 
слава 1994; Опрышко 2012; Хакуашев 1975, 
1967: 259–275]. В указанных изданиях были 
опубликованы более 1220 очерков о боевом 
пути солдат Великой Отечественной, при-
званных из Кабардино-Балкарии.

Отдельные книги посвящены жизни и 
боевым подвигам воинов, удостоенных зва-
ния Героя Советского Союза: А.-Х. Т. Кан-
кошева, А. Ю. Байсултанова и Г. А. Кузне-
цова, М. М. Уммаева [Занкишиев 1971; Ка-
уфов 1971; Мизиев 2005; Мухажир Уммаев 
2015; Эльберд 1971].
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Боевым действиям Красной Армии в 
период оборонительных и наступательных 
боев на территории Кабардино-Балкарии 
посвящены работы А. А. Гречко, А. М. Гу-
сева, И. В. Давыдова, Ф. В. Захарова, И. В. 
Романова, Е. Т. Хакуашева, О. Л. Опрыш-
ко [Битва за Кавказ 2002; Гречко 1969; Гу-
сев 1972; Давыдов 1946; Захаров, Романов 
1962; Опрышко 1970, 1976; Хакуашев 1971, 
1971а, 1968]. 

Партизанское движение на территории 
Кабардино-Балкарии рассматривается в ра-
ботах А. В. Грудциной, Е. Т. Хакуашева. На 
основе архивных документов и воспомина-
ний очевидцев показаны действия партизан 
в Республике [Грудцина 1968; Хакуашев 
1971].

Определенный интерес представля-
ют опубликованные мемуары фронтови-
ков — боевых офицеров Б. М. Карданова, 
К. Л. Карданова, М. И. Казьмина, В. Д. Ле-
сева, А. X. Налоева [Казьмин 1968, 1972; 
Карданов 1978; Карданов К. Л. 1985; Лесев 
1975, Налоев 2001].

Несмотря на большое количество раз-
нохарактерных и разноплановых работ, 
опубликованных по данной проблеме в со-
ветский период, следует признать, что исто-
рия Кабардино-Балкарии в годы Великой 
Отечественной войны еще нуждается в на-
учном осмыслении. При всей бесспорной 
ценности собранного фактического матери-
ала и его научной интерпретации многие из 
анализируемых выше работ, и прежде все-
го те, которые написаны до 1960-х гг., но-
сят описательный характер, относительно 
скупо представлена в них документальная 
основа. В некоторых исследованиях изло-
жение событий и фактов очевидно, что по-
лучило ныне распространенный характер, 
приукрашивается. В ряде работ просматри-
ваются элементы тенденциозности, связан-
ные прежде всего с подчинением истории 
политике. 

В большинстве исследований слабо 
представлена необходимая источниковед-
ческая база, сомнительна научная ценность 
отдельных публиковавшихся документов и 
материалов. Они, как правило, использова-
лись для иллюстрации господствовавших 
в тогдашней историографии схем и поло-
жений. В издававшихся документальных 
сборниках наблюдается дублирование ма-
териала.

В целом, первый и второй этапы раз-
вития историографии исследуемой нами 

проблемы отмечены накоплением богатого 
фактического материала, который не был в 
достаточной степени осмыслен на основе 
современных методологических принципов 
(научность, историзм, объективность, си-
стемность). 

Третий этап в освещении истории Ве-
ликой Отечественной войны начался в 
1990-е гг. Наступление его связано с демо-
кратизацией общественной жизни, откры-
тием секретных фондов и возможностью 
использования новой методологии. За-
метным явлением на этом этапе стало из-
дание фундаментального труда по истории 
Великой Отечественной войны в 12 томах. 
Это первая попытка в новейшей истории 
России дать всестороннюю и объективную 
оценку событиям Великой Отечественной 
войны. В первом томе излагаются совре-
менные взгляды на проблемы Великой 
Оте чественной войны [Великая Отече-
ственная… 2011–2015]. 

Проблемам формирования современ-
ной российской историографии истории 
Северного Кавказа посвящена монография 
Е. Ф. Кринко, Т. П. Хлыниной [Кринко, 
Хлынина 2009]. В ней рассматриваются 
особенности региональной и общероссий-
ской историографии, природа и характер 
возникновения наиболее острых и дискус-
сионных сюжетов. 

Анализируя новейшие региональные 
исследования, авторы подчеркивают, что 
«тенденция героизации прошлого, порож-
дающая новые исторические мифы, неред-
ко связана с развитием этнического самосо-
знания. В результате характерной моделью 
освещения участия того или иного народа 
в войне становится пересказ подвигов его 
представителей на фронте и в тылу. Данный 
подход находит свое отражение, например, 
в попытках посчитать, какой народ внес 
больший вклад в дело победы или в макси-
мальной степени пострадал от жесткостей 
сталинского режима» [Кринко, Хлынина 
2009: 55].

На наш взгляд, данный вывод не впол-
не объективен. Каждый народ советской 
страны внес посильный вклад в борьбу с 
фашизмом как на фронте, так и в тылу. По-
этому изучение подвигов представителей 
народов Советского Союза в войне против 
фашистской Германии имеет непреходящее 
значение для патриотического воспитании 
молодежи. 
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Особый научный интерес представляет 
монография известных специалистов в об-
ласти истории Северного Кавказа советско-
го периода А. Ю. Безугольного, Н. Ф. Бугая, 
Е. Ф. Кринко [Безугольный, Бугай, Кринко 
2012]. В монографии рассматриваются наи-
более проблемные вопросы, связанные с 
участием северокавказских народов в Ве-
ликой Отечественной войне, анализируют-
ся особенности организационно-мобилиза-
ционной работы в национальных регионах 
Северного Кавказа и прохождения горцами 
военной службы, история национальных ча-
стей, оккупационный фашистский режим, 
причины и масштаб явлений коллабораци-
онизма и антисоветского повстанческого 
движения, депортации ряда народов с исто-
рической родины. В работе дан подробный 
анализ состояния историографического и 
источниковедческого освоения перечислен-
ных тем. 

Вместе с тем, на наш взгляд, авторы 
субъективно утверждают, что прямым след-
ствием ограничительной политики государ-
ства в области призыва и мобилизаций по 
социально-политическим и национальным 
мотивам стала явная диспропорция вкла-
дов различных народов СССР в дело дости-
жения Победы. Так, по их мнению, из Ка-
бардино-Балкарии было призвано в 1941 г. 
6777 человек, а число безвозвратных люд-
ских потерь среди кабардинцев и балкарцев 
в годы Великой Отечественной войны со-
ставило 3,4 тысячи человек [Безугольный, 
Бугай, Кринко 2012: 122, 164]. 

Приведенные цифры не соответствуют 
действительности. Согласно официальным 
данным, с начала Великой Отечественной 
войны всего в Красную Армию по состоя-
нию на 15 августа 1944 г. было призвано из 
республики 48300 человек. При этом нужно 
еще учесть призванных в 1938–1940 гг., а 
также в период с 16 августа 1944 г. по май 
1945 г. С учетом этого из Кабардино-Балка-
рии призвано в Красную Армию до 60 тыс. 
человек. Численность безвозвратных люд-
ских потерь (убитые, умершие от ран, про-
павшие без вести и погибшие в плену) со-
ставляет, согласно Книге памяти Кабарди-
но-Балкарской Республики, 38 578 человек, 
в том числе кабардинцев — 14 988 человек, 
балкарцев — 4 550 человек, русских — 
15  750 человек, других национальностей — 
3 290 человек [Кабардино-Балкария в годы 
…. 1975: 658; Книга Памяти 2014–2015]. 

Кроме того, в коллективной моногра-
фии указанных авторов в ряду сведений о 
награжденных орденами и медалями СССР 
за годы Великой Отечественной войны 
представителях народов Северного Кавка-
за по национальному составу отсутствуют 
данные по балкарцам [Безугольный, Бугай, 
Кринко 2012: 236–238]. Авторы не указали, 
что звания Героя Советского Союза удосто-
ены А. Ю. Байсултанов и М. М. Уммаев. 
Кроме того, по состоянию на 15.05.2015 г. 
по неполным данным, выявленным нами на 
сайте Министерства обороны РФ «Подвиг 
народа», всего до депортации балкарского 
народа за боевые подвиги награждены толь-
ко орденами (Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной вой-
ны I и II степени, Красной Звезды) более 
200 балкарцев. Внесение имен награжден-
ных на указанный сайт еще не завершено, 
он постоянно пополняется новыми именами 
[Мизиев 2005; Мухажир Уммаев 2015; Ин-
формационный ресурс «Подвиг народа»]. 

Как известно, в соответствии с сек-
ретным распоряжением начальника VIII 
Управления Генерального штаба, принятым 
в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 апреля 1944 г. 
«О переселении балкарцев, проживающих 
в Кабардино-Балкарской АССР, и о пере-
именовании Кабардино-Балкарской АССР 
в Кабардинскую АССР», все военнослужа-
щие балкарской национальности подлежа-
ли снятию с фронта независимо от звания, 
наград, заслуг [Сабанчиев 2008: 274]. 

Однако в реальной действительности 
все обстояло сложней, чем в служебном 
циркуляре. Многие командиры, очевидно, 
зная своих товарищей по оружию не толь-
ко по анкетным данным, брали на себя от-
ветственность и не только оставляли их 
на фронте, но и представляли балкарцев 
к награждению. Так, Якуб Цикоевич Ба-
зиев (балкарец, призван Черекским РВК 
КБАССР), капитан, зам. командира пол-
ка, в боях на территории Германии и при 
взятии Берлина проявил исключительную 
смелость и отвагу. 3 мая 1945 г. коман-
дир 1894-го самоходного артполка май-
ор Грипков составил наградной лист на 
Я. Ц. Базиева, представляя его к ордену 
Ленина. В представлении в графе «Наци-
ональность» записано «русский», в графе 
«Каким РВК призван» указывалось «Пяти-
горским ГВК». Это делалось специально, 
чтобы в высших инстанциях власти пред-
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ставление к награде не было отклонено. 
Приказом 3-й гвардейской армии № 0171 
от 31 мая 1945 г. капитан Я. Ц. Базиев был 
награжден орденом Александра Невского 
[Опрышко 2012: 28]. 

Аналогичный пример: Кеккез Магоме-
тович Эльсуеров (балкарец, призван Наль-
чикским РВК), командир стрелковой роты 
827-го стрелкового полка 302-й стрелко-
вой дивизии, гвардии старший лейтенант, 
проявил героизм в боях за освобождение 
Польши. В наградном листе Эльсуерова, 
подписанном 25 августа 1944 г. команди-
ром полка подполковником Н. Т. Дужиком, 
имя и отчество Эльсуерова записаны как 
«Николай Михайлович», а национальность 
– «русский». Именно поэтому в приказе ко-
мандира 28-го стрелкового корпуса № 059/н 
от 3 сентября 1944 г. командир стрелковой 
роты 827-го стрелкового полка 302-й стрел-
ковой дивизии, гвардии старший лейтенант 
был награжден Орденом Отечественной 
войны I степени, а за освобождение г. Кра-
кова и Берлинскую операцию он же был 
награжден 28 февраля 1945 г. орденом Оте-
чественной вой ны II степени и 30 апреля 
1945 г. — орденом Александра Невского 
[Опрышко 2012: 55, 156]. И таких примеров 
множество. 

Таким образом, приведенные выше 
факты свидетельствуют о том, что числен-
ность призванных в ряды Красной Армии, 
людских потерь, награжденных уроженцев 
Кабардино-Балкарии в годы Великой Оте-
чественной войны требуют тщательного из-
учения.  

Предметом острых дискуссий являют-
ся также некоторые вопросы, связанные с 
историей 115-й Кабардино-Балкарской на-
циональной кавалерийской дивизии, сфор-
мированной из уроженцев Кабардино-Бал-
карии в 1941 г. В первую очередь это каса-
ется численности состава дивизии. Иссле-
дователи Т. М. Катанчиев, С. И. Аккиева, 
Х.-М. А. Сабанчиев, опираясь на воспоми-
нания бывших воинов дивизии (без привле-
чения архивных документов), утверждают, 
что общая численность 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии состав-
ляла 5500 человек [Аккиева, Сабанчиев 
2014: 9; Катанчиев 1999: 9]. Между тем, в 
соответствии с постановлением ГКО СССР 
от 13.11.1941 г. за № 894 сс, на территории 
СКВО предполагалось сформировать на-
циональные кавалерийские дивизии, в том 

числе 115-ю Кабардино-Балкарскую кавди-
визию численностью до 3500 человек. 

Данная цифра подтверждается ря-
дом документов — прежде всего реше-
нием Нальчикского комитета обороны от 
25.11.1941 г. о размещении в населенных 
пунктах Республики 3000 человек, при-
званных в 115-ю Кабардино-Балкарскую 
национальную кавалерийскую дивизию 
[Кабардино-Балкария в годы… 1975: 423, 
658]. Кроме того, согласно письму Наль-
чикского комитета обороны командованию 
Северо-Кавказского военного округа от 
09.12.1941 г., начальник снабжения 115-й 
кавдивизии Безруков был командирован в 
Ростов-на-Дону для получения комплектов 
черкесок и башлыков в количестве 3500 
штук. И еще один немаловажный факт: для 
115-й кавалерийской дивизии колхозы Ка-
бардино-Балкарии поставили свыше 3000 
лошадей [Лики войны 1996: 58, 69].

В своей монографии А. Ю. Безуголь-
ный, Н. Ф. Бугай, Е. Ф. Кринко на основе 
архивных материалов указывают, что к мо-
менту отправки на фронт численность диви-
зии составляла 4508 человек [Безугольный, 
Бугай, Кринко 2012: 199]. На наш взгляд, 
эта цифра — наиболее реальна, но с учетом 
всех приданных 115-й кавалерийской диви-
зии подразделений. 

Следует уточнить и потери 115-й ка-
валерийской дивизии. А. Т. Хатукаев в 
своей работе пишет, что, в соответствии с 
приказом войскам 51-А от 15.10.1942 г., из 
уцелевших подразделений 115-й кавдиви-
зии были сформированы «истребительно-
противотанковый дивизион и отдельные 
дивизионы разведки, вошедшие в 4-й ка-
валерийский корпус» [Хатукаев 1985: 164]. 
В выявленном в ЦАМО РФ списке потерь 
личного состава 115-й кавалерийской ди-
визии, составленном 15.09.1942 г. (за под-
писью начальника штаба дивизии подпол-
ковника М. С. Эхохина) и направленном в 
Центральное бюро учета потерь личного 
состава Красной Армии, числится 3019 че-
ловек, в том числе погибших — 878, про-
павших без вести – 928, попавших в плен 
— 5, эвакуированных — 8, раненых — 846 
[ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883]. Однако ана-
лиз указанных потерь показал, что 219 че-
ловек, числившихся пропавшими без вести, 
оказались живыми. Не удалось пока выяс-
нить судьбу 135 человек. Полагаем, что они 
попали в плен. 
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Заслуживает внимания исследование 
О. Л. Опрышко «Кабардино-Балкария в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Автор приводит новые сведения о боевых 
действиях партизан на территории Респуб-
лики, участии уроженцев Республики на 
фронтах войны, вкладе тружеников тыла в 
победу над фашизмом [Опрышко 2007]. 

Новый аспект исследуемой темы пред-
ставлен в книге «Кабардино-Балкария: тыл 
и фронт 1941–1945», посвященной вкладу 
народов Кабардино-Балкарии в достижение 
победы над фашизмом. В работе освещают-
ся мобилизационные мероприятия по пере-
стройке работы предприятий, учреждений, 
колхозов и совхозов на нужды фронта. Осо-
бое внимание уделяется самоотверженно-
сти и героизму, проявленным уроженцами 
региона в тылу и на различных фронтах во-
йны [Кабардино-Балкария 2005]. 

Изучению, обобщению и осмыслению 
причин этнической депортации народов 
СССР в годы Великой Отечественной вой ны 
посвящены работы Н. Ф. Бугая, А. М. Гоно-
ва, Х.-М. А. Сабанчиева, С. И. Аккиевой и 
др. [Аккиева, Сабанчиев 2014; Бугай 1989, 
1992, 1995; Бугай, Гонов 1997; Сабанчиев 
2004, 2008]. В основу оценки причин при-
нудительного выселения народов в них по-
ложены материалы ХХ съезда КПСС, где 
указано, что «причины массового выселе-
ния со своих родных мест целых народов 
никак не диктовались военными соображе-
ниями, поскольку в 1943 г. на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны определился 
коренной перелом в ходе войны» [О культе 
личности…1989]. 

Вместе с тем некоторые исследовате-
ли придерживаются иной точки зрения на 
данную проблему. Они мотивируют необ-
ходимость депортации рядом факторов: во-
енными событиями, обстановкой на фронте 
и в тылу, замыслами немецких спецслужб 
в отношении народов Северного Кавказа, 
а также ролью «бандформирований» [Аре-
нин 2010; Вылцан 1995; Крекотнев 2009; 
Марченко 2002; Пыхалов 2008; Сидорен-
ко 1994; Синицын 2011; Смирнов 2010]. В 
сущности, указанные авторы считают ука-
зы Президиума Верховного Совета СССР о 
выселении целых народов правомерными. 
На наш взгляд, нельзя отрицать факты кол-
лаборационизма, как это сегодня делают 
некоторые исследователи, но недопустимо 
преувеличивать это явление, как это проис-
ходило в 1942–1946 гг. для оправдания на-
сильственного выселения народов.

В контексте подобных разноречивых 
суждений выявление объективных пред-
посылок и основных причин этнических 
депортаций является и сегодня актуальной 
научной проблемой. 

В целом в отечественной историогра-
фии накоплен значительный опыт исследо-
вания истории народов Кабардино-Балка-
рии в годы Великой Отечественной войны. 
В то же время в изучении указанной про-
блемы остается много не исследованных 
до конца вопросов, которые нуждаются в 
уточнении как путем проведения дополни-
тельной работы с архивными источниками, 
так и путем проведения научных дискуссий. 

Особо следует отметить, что в историо-
графии отсутствуют обобщающие исследо-
вания по ряду важных проблем: деятельно-
сти государственных органов и обществен-
ных организаций, социальных процессов, 
повседневной жизни населения и форми-
рования этнического сознания народов Ка-
бардино-Балкарии. Требуют дополнитель-
ного изучения учетно-мобилизационные 
мероприятия, причины ограничительной 
политики государства в области призыва, 
дезертирства и коллаборационизма в реги-
оне, численность призванных в ряды Крас-
ной Армии, людских потерь, судьбы воен-
нопленных, подвиги уроженцев Кабардино-
Балкарии в годы войны. 
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