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В плеяде советских ученых, внесших существенный вклад в 

историческую науку Кабардино-Балкарии, достойное место занимает Камиль 

Гитчеевич Азаматов. 

К.Г.Азаматов с 1962 г. по 1965 г. обучался в аспирантуре в Северо-

Осетинском государственном пединституте на кафедре истории СССР. С 

1965 по 1992 год К.Г.Азаматов работал в должности ассистента, старшего 

преподавателя и доцента кафедры Истории СССР Кабардино-Балкарского 

государственного университета. 

Научно-исследовательская деятельность К.Г. Азаматова проходила в 

1960-80-е гг. Это период в развитии историографии Балкарии может 

расцениваться как весьма плодотворный: именно в это время сформировался 

основной проблемный узел балкарской истории, разработка которого 

продолжалась в последующее время.  

В этот период вопросы социально-политического и социально-

экономического развития горских обществ в контексте их взаимоотношений 

с соседними народами и Россией в XVI-XIX вв. стали предметом изучения 

выдающихся кавказоведов А.В.Фадеева, Е.Н.Кушевой, М.М.Блиева, 

Л.И.Лаврова, Е.П.Алексеевой, М.С.Тотоева, Т.Х.Кумыкова. Их трудами была 

заложена основа научного изучения истории горских народов в 

традиционную эпоху. Вместе с тем, следует отметить в значительной степени 

фрагментарный характер представления материала по Балкарии. 

Первоначально научные интересы К.Г.Азаматова были сосредоточены 

на изучении социально-экономического положения и обычного права 

балкарцев в первой половине ХIХ в. Этой проблематике была посвящена 

кандидатская диссертация К.Г.Азаматова и вышедшая вслед за ее успешной 

защитой монография.  

Рассматривая социальную структуру балкарцев, К. Г. Азаматов 

подчеркивает, что незавершенность процесса феодализации в Балкарии 

способствовала тому, что у них не сложилась феодальная лестница, 

присущая обществам с развитыми феодальными отношениями.  

В целом можно констатировать, что выводы К. Г. Азаматова о 

характере общественного строя балкарцев в рассматриваемый период не 

выходили за рамки господствовавшей в советской историографии 

формационной теории. При этом нельзя не подчеркнуть, что он стал автором 

первой обобщающей работы, посвященной изучению социально-

экономического положения и обычного права балкарцев в первой половине 

XIX в. 



Изучение системы обычно-правовых норм балкарцев приводит 

исследователя к выводу, что институты обычного права балкарцев стали 

юридическими нормами существовавшего у них феодального общества. 

Возникнув еще в условиях первобытнообщинного строя, институты 

обычного права балкарцев сохранили к XIX в. только форму народных 

обычаев. 

В 60-70-е гг. XX в. К.Г. Азаматов активно включился в научную 

дискуссию об особенностях развития кавказских социумов с точки зрения 

так называемого «горского феодализма» и высказал собственные оценки 

относительно периодизации истории балкарского народа, генезиса и 

существования феодальной собственности на землю у горцев Северного 

Кавказа, уровня общественного развития, формирования основных классов 

феодального общества, а также места и роли общины в этих процессах. 

К.Г.Азаматов отмечал положительную роль общины в жизни балкарского 

крестьянства. По его мнению, именно община защищала горцев от 

притязаний феодалов, стремившихся окончательно лишить зависимое 

население некоторых еще сохранившихся прав, кроме того, община 

препятствовала захвату земель феодалами. 

Другое направление научных поисков К.Г.Азаматова составила 

проблема русско-балкарских отношений в ХVII- ХVVIII вв. В ряде статей он 

последовательно прослеживает процесс развития русско-балкарских 

отношений, приведших в начале ХIХ века к своему логическому концу – 

окончательному вхождению Балкарии в состав России. При этом присягу 

балкарских таубиев Эмануэлю в 1827 г. он оценивает как акт присоединения 

Балкарии к России. Правда, в более поздних своих работах исследователь 

склоняется к мнению, что Балкария вошла в состав России в 90-е гг. XVIII в., 

а 20-е гг. XIX в. связывает с установлением царского административного 

управления.  

К.Г.Азаматов в соавторстве с Х.П.Хутуевым переиздал и 

прокомментировал труд Мисоста Абаева «Балкария», который стал к тому 

времени библиографической редкостью.  

С конца 1980-х годов научная и общественная деятельность 

К.Г.Азаматова сосредотачивалась на исследовании трагических событий 

1942 и 1944 годов. По итогам работы была составлена справка для 

служебного пользования «О событиях, имевших место в Черекском ущелье в 

1942 году». 

Таким образом, К.Г.Азаматов оставил заметный след в исследовании 

основных актуальных направлений истории и этнографии балкарцев, заняв 

определенное место в отечественном кавказоведении советского периода. 


