
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН   Том 26   № 3   2024       

135 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 392+94(47)                                                                                                         Научная статья 

DOI: 10.35330/1991-6639-2024-26-3-135-141 

EDN: WOQEDU 
 

Традиционные институты регулирования поземельных и некоторых  

имущественных отношений у балкарского населения Нальчикского округа 

в последней трети XIX – начале ХХ в.: историографический обзор 
 

А. Ж. Байчекуева 
 

Научно-образовательный центр 

Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук 

360010, Россия, г. Нальчик, ул. Балкарова, 2 
 

Аннотация. В статье предложен историографический обзор функционирования «бегенды» и 
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Рассмотрены труды Г. А. Вертепова, Н. П. Тульчинского, М. К. Абаева, Н. М. Рейнке, Е. Н. Студенецкой, 

Т. Х. Кумыкова, Т. А. Жекомихова, М. Ч. Кучмезовой, Г. К. Азаматова, Е. Г. Муратовой и некоторые 

обобщающие работы по истории и этнографии народов Кавказа. Установлено, что исследователи при 

определении дефиниции «бегенда» выделяли такие ее общие характеристики, как: своеобразная форма 

поземельных отношений, извлечение прибыли от пользования земельным участком в качестве 

обеспечительной меры по долговым обязательствам (залог), рента взамен частичного или полного 

погашения процентов, сохранение права собственности за хозяином заложенного имущества, заключение 

соглашения на неопределенный срок (до погашения долга). Для «ортака» – форма эксплуатации 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы функционирования традиционных институтов регулирования поземельных и 
развития некоторых имущественных отношений (в частности, «бегенда» и «ортак») у балкар-
ского населения Нальчикского округа в последней трети XIX – начале ХХ в. всегда привле-
кали внимание общественности и исследователей. В историографии социально-экономиче-
ской истории и этнографии народов Кавказа отложилось немало исследований, посвященных 
выявлению их семантики и динамики, а также исторических условий их трансформации в 
дореволюционный период. В общем плане по обычному праву балкарцев «ортак» представ-
лял собой передачу собственником имущества или скота в пользование другим лицам под 
часть ренты или приплода, а «бегенда» – передачу в пользование земельного участка в каче-
стве обеспечительной меры по долговым обязательствам. Однако анализ историографиче-
ских источников дает возможность уточнить некоторые детали этих дефиниций и опреде-
лить, как и за счет чего прирастало научное знание в этой сфере с течением времени.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Некоторые вопросы функционирования «бегенды» и «ортака» у балкарского населения 

Нальчикского округа в последней трети XIX – начале ХХ в. в разное время затрагивались в 

трудах Г. А. Вертепова (1890) [1, с. 240], Н. П. Тульчинского (1903) [2], М. К. Абаева (1911) [3], 

Н. М.  Рейнке (1912), В. Н. Кудашева (1913) [4, c. 264], Е. Н.  Студенецкой (1958) [5], 

Т. Х. Кумыкова (1961) [6, c. 102], Т. А. Жекомихова (1965) [7], М. Ч. Кучмезовой (1972) [8, 9], 

Г. К. Азаматова и Х. И. Хутуева (1980) [10, c. 119], Е. Г. Муратовой / Битовой (1991, 2007) 

[11, 12], З. Ж. Глашевой (2014) [13, c. 143], И. М. Гоова (2014) [14], Е. С. Нухрикян (2015, 

2016) [15, 16], М. Ш. Абаевой (2018) [17], П. А. Кузьминова (2020) [18], Д. Ф. Афауновой 

(2020) [19] и в некоторых обобщающих работах по истории и этнографии народов Кавказа 

[21, 22, 23]. Анализ этих трудов позволяет уточнить некоторые детали в определениях тер-

минов «бегенда» и «ортак» и охарактеризовать их сущностные характеристики.  

Так, например, раскрывая сущность и содержание терминов «бегенда» и «ортак», доре-

волюционные авторы апеллировали дефинициями, в определенной мере адаптированными 

под реалии российского гражданского права своего времени. Например, М. М. Ковалевский 

квалифицировал «бегенду» как институт договорного права, представлявший собой форму 

обеспечения долга залогом недвижимости или движимости под условием перехода права 

пользования на кредитора и извлечения дохода из заложенного имущества. В начале 90-х гг. 
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XIX в. Г. А. Вертепов определял «бегенду» как владение имуществом, ограниченное пра-

вом прежних владельцев выкупить его обратно [1, с. 240]. М. К. Абаев для описания позе-

мельных отношений у балкарцев опирался на такие термины, как: «обычное поземельное 

право», «поземельная собственность», «ортакское право», «бегендное право», «бегендная 

сумма», «договор на бегендном праве», «бегендатор», собственник земли, заимодавец, кре-

дитор [3] и т.п. При этом М. К. Абаев в свое время дал обстоятельное определение термину 

«бегенда», под которым понимал отношения, когда «собственник земли (жер-иеси), нужда-

ясь в деньгах или в другом движимом имуществе, отдает свой участок земли другому лицу 

за известную сумму или предметы на неопределенный срок или, правильнее, бессрочно с 

тем, чтобы взявший участок в «бегенду» и его потомки были вправе пользоваться участком 

до того времени, пока собственник земли или его наследники не возвратят им полученную 

от них «бегендную» сумму, т.е. заимодавец получает от должника в виде процентов доход 

с участка до уплаты ему долга» [3]. 
Комиссия под руководством сенатора Н. М. Рейнке в 1912 г. заключала, что «ортак» 

имел большое значение для поддержки и развития «бедных классов населения, желающих 
заниматься скотоводством, но не имеющих своего скота» [10, с. 105]. Примечательно, что 
эмпирической базой для описания этих институтов у дореволюционных авторов служили 
материалы личного включенного наблюдения и судебных разбирательств в Нальчикском 
горском словесном суде.  

Авторы советского периода рассматривали «бегенду» в качестве своеобразной формы позе-
мельных отношений [9, с. 205], обозначали кредиторов – пользователей земельных участков –  
кулаками-ростовщиками, а должников – бедняками, а саму «бегенду» как механизм для 
таубиев1 и кулаков держать крестьян в кабале «под влиянием широкого развития кулачества» 
(Е. О. Крикунова) [13, с. 240]; «ортак» – как одну из форм эксплуатации бедняков землевла-
дельцами (Е. Н. Студенецкая), как тяжелую форму крепостнической кабалы для крестьян 
(М. Ч. Кучмезова) или средство «выколачивания» феодальной ренты крупными землевладель-
цами (М. Ч. Кучмезова) и т.п. В любом случае исследователи обращали внимание на целый ряд 
общих характеристик, затрагивая в своих трудах отношения «бегенды» и «ортака».  

В современной исследовательской практике «бегенда» зачастую рассматривается как за-
лог, передача должником земельного участка кредитору (взамен процентов) [20, c. 799]. 
Должник отдавал свой участок земли в пользование заемщику, который и владел им, и из-
влекал выгоду до тех пор, пока долг не будет полностью погашен [20, c. 169]. Однако боль-
шинство исследователей при изучении этого института соционормативной культуры бал-
карцев в большей мере опирались на достижения авторов дореволюционного и советского 
периодов, в некоторых случаях подкрепляя характеристики материалами судебных разби-
рательств и специализированных комиссий. 

В целом анализ историографических источников по данной тематике дает возможность 
выявить целых ряд общих характеристик института «бегенды». Так, исследователи харак-
теризовали «бегенду» как залог и передачу должником земельного участка («безотчетное 
пользование») кредитору [20, с. 799] (заимодавцу [20, с. 169]); акцентировали внимание на 
том, что ее объектом являлось в основном недвижимое имущество, преимущественно зе-
мельные участки (М. Ч. Кучмезова, Е. Г. Муратова) [24, c. 67], которое могло переходить в 
собственность залогодержателя в случае неуплаты долга заемщиком (Н. М. Рейнке). Иссле-
дователи отмечали, что право собственности на земельный участок сохранялось за перво-
начальным хозяином заложенного имущества (М. Ч. Кучмезова; Е. Г. Муратова (Битова); 
Карачаевцы. Балкарцы…), расчет по условиям договора осуществлялся без взимания про-
центов с залогодержателя (М. Ч. Кучмезова), а его расторжение – в момент возврата долга 

 
1Горский князь, представитель высшей балкарской родовой аристократии. 
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(М. Ч. Кузмезова) и т.п.; обращали внимание на долгосрочный (бессрочный) характер «бе-
генды» (М. К. Абаев, Т. Х. Кумыков, Е. Г. Муратова и др.). Также в историографических 
источниках говорилось о возможности передачи права пользования «бегендным участком» 
по наследству без права приобретения собственности (Б. Шаханов, Е. О. Крикунова, Е. Г. 
Муратова) [11, с. 81]; обращалось внимание на факты трансформации «бегенды» в поре-
форменный период в сторону отождествления со ссудой под залог недвижимого имущества 
(Е. О. Крикунова, Т. А. Жекомихов, Е. Г. Муратова, З. Ж. Глашева и др.); заемщик и займо-
датель отождествлялись с работодателем и наемным работником [20, c. 152] и обращалось 
внимание на то, что в некоторых случаях основанием возникновения «бегенды» выступала 
несвоевременная уплата калыма [20, c. 364]. 

В историографии не менее значимые характеристики давались и в отношении института 

«ортака». Так, например, Е. Н. Студенецкая рассматривала «ортак» как одну из форм эксплу-

атации представителей одних социальных групп другими [5]. Кроме того, в работах некото-

рых исследователей «ортак» отождествлялся с испольщиной в аренде и выпасе скота, когда 

плата за пользование землей или скотом составляла часть урожая или приплода скота 

(М. Ч. Кузмезова; Карачаевцы. Балкарцы…) [20, c. 152]; характеризовали его как форму найма 

работников-пастухов при аренде скота и овец или культурных земельных участков» (Туль-

чинский) [2, c. 214]; иногда обозначали его как договор о выпасе скота (Карачаевцы. Бал-

карцы…). Также предпринимались попытки дифференцировать «ортак» по видовой принад-

лежности на «ортак с прибавкой» (къошхан ортакъ), «ортак без прибавки» (къошмагъан ор-

такъ), «чегемский ортак» (чегем ортакъ или ёзденлик ортакъ), «баксанский ортак» (басхан 

къарачай ортак) (Карачаевцы. Балкарцы…). В качестве основных квалифицирующих призна-

ков дефиниции указывали, что обработка ортакодержателем (испольщиком) земельного 

участка производилась собственными орудиями (М. Ч. Кузмезова) [9, c. 210]; земельный уча-

сток или скот также, как и при «бегенде», могли передаваться в пользование на неограничен-

ное количество лет (М. К. Абаев); собственник получал половину (иногда треть или две трети 

дохода в зависимости от качества и местонахождения участка) урожая или приплода 

(М. К. Абаев); пользователь принимал обязанность содержать полученную землю или скот в 

надлежащем состоянии (М. К. Абаев) и нести ответственность за его порчу или утрату. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в исследованиях по истории и этнографии балкарского населения Наль-

чикского округа в последней трети XIX – начале ХХ в. уточнялись дефиниции и давалась 

подробная сущностная характеристика институтов «бегенды» и «ортака». Исследователи 

при определении дефиниции «бегенда» выделяли такие общие характеристики, как: свое-

образная форма поземельных отношений, извлечение прибыли от пользования земельным 

участком в качестве обеспечительной меры по долговым обязательствам (залог), рента вза-

мен частичного или полного погашения процентов, сохранение права собственности за хо-

зяином заложенного имущества, заключение соглашения на неопределенный срок (до по-

гашения долга). Для «ортака» – форма эксплуатации представителей одних социальных 

групп другими, отождествление с русской испольщиной, получение части прибыли или 

приплода за пользование чужим земельным участком или скотом и т.п. При этом оба ин-

ститута рассматривались как динамичные явления, изменявшиеся в пореформенный пе-

риод под влиянием российских экономических преобразований на Центральном Кавказе. 
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