
Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2022. Vol. 27. No. 1 139


Т

ек
уе

ва
 М

.А
., 

Ко
но

ва
ло

в 
А

.А
., 

Гу
го

ва
 М

.Х
., 

20
22

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2022.1.12

UDC 93/94(470.64) Submitted: 29.08.2021
LBC 63(2Р-6К-Б) Accepted: 14.01.2022

THE IDEA OF NATIONAL INDEPENDENCE IN NALCHIK DISTRICT
DURING THE CIVIL WAR

Madina A. Tekueva
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Andrei A. Konovalov
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Marina Kh. Gugova
Institute for Humanitarian Research, Branch of the Federal State Budgetary Institution “Federal Scientific Center

‘Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences’”, Nalchik, Russian Federation

Abstract. Introduction. The sociopolitical commotions of 1917 caused the rise of national liberation ideas in the
North Caucasus. These ideas attracted representatives of various social groups of the indigenous population of the
Nalchik district to the revolution. But the national question was intertwined with the task of seizing power and the
economic interests of individual circles, which formed four options for solving the national question. It is necessary
to pay attention to them and highlight the perspective of the picture of the events of the Civil War. Analysis. The article
presents an analysis of the main variants of national ideas through the characteristics of the main characters of the
dramatic period in Kabarda and Balkaria. This is, firstly, Shakmanov’s policy of national neutrality, aimed at preventing
armed uprisings and civilian casualties. Secondly, this is the program of Dautokov-Serebryakov, which offered complete
self-determination of Kabarda, but could not stand the collaboration with Denikin’s idea of a “great and indivisible
Russia”. The third position, presented by Katkhanov, combined the national liberation aspirations of the people with
religious consciousness. The fourth was manifested in the rhetoric of Kalmykov, who interpreted the early Bolshevik
documents on the right of nations to self-determination in the context of a federation. Results. The complex of methods
of objective historical analysis gives an understanding of some of the reasons that attracted various social groups,
predominantly the agrarian population of Kabarda and Balkaria, to participate in the Civil War. Authors’  contribution.
Development of the concept of the article, analysis of the results and general editing belongs to M.A. Tekueva.
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Аннотация. Социально-политические потрясения 1917 г. вызвали подъем национально-освободительных
идей на Северном Кавказе и в Нальчикском округе в частности. Национальный вопрос переплетался с задачей
захвата власти и экономическими интересами отдельных кругов, что сформировало, по меньшей мере, четыре
варианта его решения в округе. Идеи национального возрождения не рассматривались в качестве определяюще-
го фактора гражданского противостояния в крае в 1918–1921 гг. ни в советской, ни в постсоветской историогра-
фии. Данная статья восполняет имеющийся пробел. В ней представлен анализ основных вариантов национальных
идей через характеристику деятельности главных действующих лиц драматического периода революционных
потрясений в Кабарде и Балкарии. Это, во-первых, политика национального нейтралитета Т. Шакманова, направ-
ленная на предотвращение вооруженных выступлений и жертв среди гражданского населения. Во-вторых, это
программа З. Даутокова-Серебрякова, предлагавшая полное самоопределение Кабарды, но не выдержавшая
коллаборации с деникинской идеей «великой и неделимой России». Третья позиция, представленная Н. Катхано-
вым, объединила национально-освободительные устремления народа с религиозным сознанием. Четвертая точ-
ка зрения проявилась в риторике Б. Калмыкова, который трактовал ранние большевистские документы о праве
наций на самоопределение в контексте федерации. Объективный исторический анализ дает понимание некото-
рых причин, привлекших к выступлению в Гражданской войне, преимущественно, аграрного населения Кабарды
и Балкарии. Вклад авторов. Разработка концепции статьи, анализ результатов и общее редактирование принадле-
жит М.А. Текуевой. Написание вводного раздела осуществила М.Х. Гугова. Анализ идеи национальной независи-
мости в период Гражданской войны в Нальчикском округе реализовал А.А. Коновалов.

Ключевые слова: Гражданская война, национальная независимость, Белое движение, шариатское дви-
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Введение. Гражданская война на Се-
верном Кавказе получила широкое освеще-
ние в советской исторической науке. Одна-
ко за пределами научного внимания остает-
ся вопрос о причинах и побудительных мо-
тивах присоединения к революции всех со-
циальных групп на Северном Кавказе и
дальнейшем их размежевании. Фактором,
объединившим представителей коренных
народов различного классового происхожде-
ния, придерживавшихся противоположных
идеологических взглядов, в надеждах на
позитивные политические перемены, нам
видится национальный вопрос.

Советская историография уделяла ос-
новное внимание классовым отношениям и
рассматривала гражданское противостояние
как борьбу за социальное освобождение. На-

циональный вопрос в этой концепции носил
подчиненный характер. Контрреволюционе-
ры объявлялись буржуазными националиста-
ми, при этом различия их трактовки нацио-
нального вопроса были прослежены слабо.
Идеи о повторном обретении национальной
независимости фигурантов Гражданской вой-
ны на Тереке не становились предметом на-
учного интереса советских исследовате-
лей [3; 19; 20; 21].

Но с 1990-х гг. революция и Гражданс-
кая война стали предметом нового осмысле-
ния. Одним из исследовательских сюжетов
становится изучение тех персоналий, которые
из идеологических соображений были отодви-
нуты на периферию научного анализа [4; 11;
12; 15; 17]. В то же время актуализировался
национальный вопрос, рассматривавшийся в
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контексте административного строительства
и территориального размежевания [2; 7; 14].
Однако конкретный анализ воздействия наци-
онального вопроса и различных представле-
ний о степени суверенитета административ-
но-государственной единицы на революцион-
ную или контрреволюционную мобилизацию
граждан предпринят впервые.

Методы. В настоящее время стало воз-
можным использование методов и подходов,
которые были выработаны в зарубежной ис-
ториографии. Сущность этничности сводится
к двум основным подходам: примордиалист-
скому и конструктивистскому. Согласно при-
мордиалистскому подходу этничность явля-
ется одной из базовых и неизменных харак-
теристик человека. Этничность существует
априори, изначально свойственна людям и яв-
ляется первичной и естественной общностью.
Примордиализм выводит этничность из био-
логической природы человека. Альтернативой
примордиалистской концепции является кон-
структивистский подход, подчеркивающий
социальное происхождение и природу этнич-
ности, согласно которому этничность являет-
ся интеллектуальным конструктом, сформи-
рованным для решения политических задач и
для конструирования коллективной идентич-
ности. Конструктивисты акцентируют актив-
ность человека в процессе идентифика-
ции [23]. Не являясь априорной характерис-
тикой человеческой природы, этничность, уко-
реняясь в сознании индивидов, становится
мощной силой и одним из важнейших соци-
альных факторов истории. По словам Г. Стей-
на, «групповые фантазии мы защищаем боль-
ше жизни» [24, p. 8–17]. Применительно к
теме настоящей статьи следует отметить, что
определяющим фактором кристаллизации эт-
нического самосознания адыгов (кабардинцев,
черкесов, адыгейцев) стала борьба за нацио-
нальную независимость в годы Кавказской
войны. То есть главным фактором осознания
адыгами своей этнической целостности ста-
ли внешние обстоятельства.

Настоящая статья написана в рамках
парадигмы региональной истории. Северный
Кавказ, как одну из национальных окраин Рос-
сии и позже Советского Союза, можно про-
анализировать в контексте borderland history,
то есть в истории пограничных регионов и в

истории так называемых контактных зон
(речь обычно идет о регионах, в которых «пе-
реплетаются» исторические судьбы взаимо-
действующих народов) [16, с. 10]. В статье
используются и принципы антропологическо-
го поворота, удачно сформулированного
К. Гирцем как постижение «субъективных
ментальных миров» членов той или иной со-
циальной группы и выяснение «системы идей
и понятий», лежащей в основе любого чело-
веческого действия [22, p. 141].

Мы акцентировали внимание на влиянии
национального вопроса на интеграцию и диф-
ференциацию политических сил, анализируя
причины рекрутизации в революционную дея-
тельность разнообразных слоев населения.
Нальчикский округ стал репрезентативной
территорией: здесь были представлены раз-
личные варианты участия в Гражданской вой-
не, различные этносы, существовало сочета-
ние давления внешних факторов (деникинско-
го или большевистского) и попытки отстаи-
вания местных интересов.

Анализ. События Гражданской войны
на Северном Кавказе и в Кабардино-Бал-
карии, в частности, имели существенную
специфику, определяющуюся социально-эко-
номическими и культурными особенностя-
ми. Коренные народы региона в основной
массе поддержали революционные измене-
ния, но у каждой социальной группы были
на то свои причины.

Революционная идеология в промышлен-
ных районах России опиралась на пролетари-
ат – класс, сформированный индустриальным
обществом, Кабарда и Балкария же к этому
периоду находились на традиционном этапе
исторического развития. Под пролетариатом
Нальчикского округа начала ХХ в. можно
было условно понимать немногочисленных
рабочих депо железнодорожной станции, на-
емных работников маленького фанерного за-
водика и нескольких кирпично-черепичных
предприятий. Стоит отметить и практически
полное отсутствие классовой идентичности:
в условиях традиционной социокультурной
организации пролетарское самосознание сфор-
мироваться не могло. При этом почти весь
«рабочий класс» состоял из некоренных на-
родов. Следует упомянуть и сельский проле-
тариат: наемных работников, привлекаемых
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владельцами земель и конных заводов. К на-
чалу ХХ в. у них не сформировалась какая-
либо классовая идеология, но был опыт сти-
хийного сопротивления (Зольское и Черекское
выступления 1913 г.).

В этой ситуации главным критерием са-
моидентификации населения с неизбежностью
становился этнический. Существенным факто-
ром, определявшим эту идентичность, была не
зажившая травма Кавказской войны. В ситуа-
ции революционных перемен активизировалась
надежда коренных народов на возобновление
суверенитета. Межэтническую напряженность
усиливало и переселение на кабардинскую тер-
риторию малоземельных крестьян из Централь-
ного региона России в результате Столыпинс-
кой аграрной реформы.

Однако стремление к независимости,
ставшее интегральным фактором для различ-
ных социальных групп коренного населения
края, не следует понимать упрощенно. Каж-
дый слой общества считал именно себя вы-
разителем этой тенденции и претендовал на
реализацию собственного понимания путей и
сути суверенитета. Горская аристократия,
потерявшая привилегии и власть в ходе Кав-
казской войны и последовавшей за ней Крес-
тьянской реформы 1860-х гг., надеялась на их
возвращение. Немногочисленный формирую-
щийся слой предпринимателей был заинтере-
сован в прекращении давления со стороны
российской буржуазии. Национальная интел-
лигенция понимала ограниченность беспись-
менной культуры, осознавала необходимость
просвещения на родных языках. Необходи-
мым условием для этого они считали неза-
висимость, позволяющую противостоять про-
цессам русификации. Мусульманское духо-
венство требовало свободы вероисповеда-
ния. Крестьянство испытывало двойное дав-
ление – как со стороны собственных земле-
владельцев, так и от русской администрации.
В этих условиях основной линией раздела
были не классовые противоречия, а борьба
за создание местных органов власти и горс-
ко-казачье противостояние.

В ситуации политической неопределен-
ности Гражданской войны в Терской области
возник ряд самоназначенных органов, претен-
дующих стать объединяющим началом, мо-
гущим осуществить главную задачу – дости-

жение независимости. «Многие участники
трагедии гражданской войны, причем на обе-
их сторонах, были по сути дела самозванца-
ми. По-видимому, явление самозванства ха-
рактерно для периодов, когда нарушается нор-
мальный ход государственной жизни. “Сами
себя” ставили во главе политического движе-
ния или военного отряда многие политики и
вожди на всем пространстве России» [5,
с. 295]. Эту мысль иллюстрирует хронология
событий. 5 марта 1917 г. во Владикавказе фор-
мируется Союз объединенных горцев, кото-
рый был представлен в основном национали-
стической интеллигенцией. 13 марта 1917 г.
на Первом казачьем круге Терского войска
было принято «Положение о самоуправлении
в области» и образовано Войсковое правитель-
ство. 15 марта 1917 г. во Владикавказе был
создан Областной гражданский исполнитель-
ный комитет, а 27 марта 1917 г. – Нальчикс-
кий гражданский исполнительный комитет,
которые были органами Временного прави-
тельства. В марте 1917 г. в Нальчике была
образована ячейка РСДРП из 5 человек, ко-
мандированных из крупных революционных
центров и представлявших собой меньшеви-
стское крыло социал-демократов. Результа-
том ее деятельности стало формирование в
апреле Нальчикского совета рабочих депута-
тов. Каждая из этих организаций претендова-
ла на власть со своим вариантом решения на-
ционального вопроса.

В ситуации организационного разброда
и спорадических попыток к узурпации власти
к лету 1918 г. сложились четыре главных цен-
тра силы.

Центр, тяготеющий к Белому движению,
представлял З. Даутоков-Серебряков (1886–
1919) – ротмистр Кабардинского конного пол-
ка в составе Дикой дивизии. Он происходил
из моздокских кабардинцев, которые в резуль-
тате сложных исторических перипетий сере-
дины XVIII в. перешли в православие. Моз-
докско-кабардинская княжеская элита входи-
ла в состав терского казачества, но после
Февральской революции Александр Серебря-
ков возвращается к родовым корням и ислам-
скому вероисповеданию и именуется Заурбе-
ком Даутоковым.

В августе 1918 г. Заурбек создает Ка-
бардинскую революционную партию «Свобод-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2022. Vol. 27. No. 1 143

М.А. Текуева, А.А. Коновалов, М.Х. Гугова. Идея национальной независимости в Нальчикском округе

ная Кабарда». Все ее члены становились всад-
никами «Отряда свободы» под его командо-
ванием. Цели и задачи этой партии изложены
в Программе «Чего мы добиваемся в Кабар-
де?». Статьи документа носят чрезвычайно
общий характер и предельно размыты. Сек-
ретарь партии К. Чхеидзе в своих воспомина-
ниях объясняет это их ясностью для населе-
ния: «так Северный Кавказ уже жил» [5,
с. 181]. К. Чхеидзе утверждает, что «основ-
ным для Заурбека был национальный воп-
рос» [5, с. 256], хотя декларируемая степень
независимости Кабарды остается нечеткой.
Пункт 1 программы гласит: «Кабарда долж-
на устраивать свою жизнь на основе самооп-
ределения, без угрозы штыков».

В «Программе» Даутокова-Серебрякова
декларируется, что власть в Кабарде имеет
Окружной народный совет (состоявший пре-
имущественно из бывшей политической эли-
ты), то есть верховный суверенитет принад-
лежит общероссийскому властному органу.
При этом в пункте 3 отмечается, что кроме
него должен быть создан «национальный ка-
бардинский совет для дел чисто кабардинс-
ких». Иначе говоря, предусматривается некая
форма этнического неравенства: кабардинцы
в этом институциональном дизайне имеют
преимущественное положение. Представля-
ется, что этот статус стал формой властной
компенсации: кабардинцам на своей земле
предполагается вернуть политическое превос-
ходство. Это подтверждается предлагаемым
решением вопроса о вооружении населения –
ключевым в годы военного противостояния.
Предполагается, что «Кабарда должна иметь
национальное войско... Оно должно защищать
территорию Кабарды... и быть силою в руках
Национального совета». При этом «Красная
армия из кабардинцев, балкарцев и русских
должна быть распущена, оружие отобрано».
Отмечается, что «все русские села, хутора и
слобода Нальчик должны быть разоружены –
оружие им должно быть оставлено только в
количестве, необходимом для самообороны».
Кабардинцам предоставлялись преимуще-
ственные права в ношении оружия: «никто не
имеет права на кабардинской земле отбирать
оружие у кабардинца и самочинно арестовы-
вать без приказания Национального совета».
В качестве компенсации некабардинскому

населению обещается его защита: «Жизнь и
имущество иногородних должны защищать-
ся всей Кабардой» при условии обязательства
«не выступать ни на чьей стороне без согла-
сия кабардинского народа». То есть предус-
матривалась определенная национальная дис-
криминация «иногородних». «Всякое усиление
вооружения в слободе и селах тайным обра-
зом будет рассматриваться партией, как враж-
дебный акт против Кабарды» [5, с. 179], –
пишет Даутоков-Серебряков.

Неясность позиции Даутокова-Серебря-
кова о степени национальной независимости
отразилась во мнении казачьего офицера
А. Шкуро, что «по своим взглядам он был сто-
ронником тесного единения с Россией, с пре-
доставлением Кабарде неширокой местной
автономии. Не будучи сторонником политичес-
кой реставрации, он полагал, что лишь Все-
российское Учредительное собрание право-
мочно разрешить форму правления» [5, с. 357–
358]. Однако эта характеристика с трудом
может считаться объективной. К. Чхеидзе
подробно описывает вынужденность сотруд-
ничества Даутокова-Серебрякова с Деники-
ным: «ну, Костан, распростись со своей поли-
тической карьерой. Ты уже не секретарь
партии “Свободная Кабарда”, а я не предсе-
датель» [5, с. 303–305]. Этими словами Се-
ребряков признал тщетность своей борьбы за
независимость Кабарды и обозначил переход
к борьбе против советской власти в рамках
проекта «великой и неделимой России».

Более адекватной обстоятельствам
представляется характеристика К. Чхеидзе
позиции своего командира: «Сепаратисты тем
и отличаются от остальных, что прибавляют:
“самоопределение до отделения”. ...Окруж-
ной совет составляется из русских, кабардин-
цев, балкарцев и других наций и племен. Он
входит в систему Общенационального, Крае-
вого и Всероссийского съездов советов. Тог-
да как Национальный кабардинский Совет...
работающий в контакте с другими нацио-
нальными советами, входит в параллельную
систему: всероссийский съезд и совет нацио-
нальностей» [5, с. 181]. Думается, К. Чхеид-
зе недооценивает пункты программы, обосно-
вывающие преимущественное положение ка-
бардинцев или их «особой юрисдикции», пред-
полагавшей определенное поражение в правах
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казаков и «иногородних». «В чрезвычайно эк-
стремальных условиях того времени пред-
лагаемые им меры подчинялись одной выс-
шей цели – самосохранению народа» [1, с. 45].

Альтернативное видение национальной
проблемы было сформировано представите-
лем кабардинской интеллигенции Назиром
Катхановым (1891–1928). Недовольство не-
последовательной политикой местной влас-
ти, идеалы просветительства, стремление к
решению аграрного вопроса, национально-
освободительные идеи – все это удалось ак-
кумулировать в рамках религиозной идео-
логии, получившей название «шариатского
движения».

Взгляды Катханова на национальный
вопрос начали формироваться в юности, еще
до начала революционных событий 1917 года.
В 1913 г. в Баксане несколько молодых лю-
дей поставили себе просветительскую зада-
чу создания кабардинского алфавита и рас-
пространения грамотности. Средством для
этого считался перевод Корана на родной
язык. Было создано «новометодное медресе»,
в котором наряду с шариатом преподавалось
естествознание, арифметика, история и кабар-
динский фольклор. Это культурное движение
сочетало в себе национально-просветительс-
кие и религиозные начала.

В годы Гражданской войны Катханов
увидел в большевистской идеологии ряд по-
ложений, совпадающих с исламскими прин-
ципами высшей справедливости и равенства
всех перед Богом. Шариат воспринимался
Катхановым как передовая идеология, про-
тивостоящая адатам (народным обычаям),
освящавшим «существующее положение,
поддерживавшим существующий обще-
ственный строй, основанный на неравенстве»
[5, с. 241]. Руководители большевистской
партии на этапе утверждения советской вла-
сти посчитали возможным использовать эле-
менты исламской идеологии для привлече-
ния на свою сторону широких масс населе-
ния. С. Киров в телеграмме, посланной Г. Ор-
джоникидзе в марте 1920 г., писал: «В разви-
тии лозунга Кобы да будет шариат, я провоз-
гласил свободу советского шариата, будто
это помогает делу» [11, с. 30].

Исламские лозунги были использованы
народами Кавказа в качестве средства наци-

онально-освободительной борьбы еще в годы
Кавказской войны. В период Гражданской вой-
ны шариат стал лозунгом достижения соци-
альной эмансипации. Не утратил он и роль
средства решения национального вопроса.
Своей позицией Катханов заслужил извест-
ность и авторитет среди северокавказских
народов. Так государственный деятель Даге-
стана А.А. Тахо-Годи писал о нем и роли ша-
риата в революции на Тереке: «Шариат и ху-
рият – лозунг, ставший в Дагестане символом
контрреволюции, не нашедший там другого
выразителя, кроме как контрреволюционера
Гоцинского, – на Тереке нашел нового адепта
в лице молодого арабиста и ученого мутали-
ма Назира Катханова, который со своей ша-
риатской колонной первый водрузил советс-
кое знамя над черным Моздоком. “Молодец
Назир Катханов, наш Назир, говорили гор-
цы”» [11, c. 27].

В 1918 г. Катханов становится членом
Кабардинского национального совета, собира-
ет вокруг себя бывших учеников новометод-
ного медресе, становится командиром стихий-
но созданной сотни всадников, превратившей-
ся со временем в Шариатскую колонну. В сен-
тябре того же года он сместил в Нальчике
Кабардинский национальный совет и создал
Военно-Шариатсткий революционный совет.
Совместно с красными отрядами Шариатс-
кая колонна участвовала в боях с Деникиным
на территории Северного Кавказа. В 1920 г.
его отряды вытеснили силы Белой армии из
Нальчика.

Национально-религиозный бэкграунд
Катханова не сделал, однако, его ни крайним
националистом, ни исламистом. Шариат был
для него, несомненно, стержнем мировоззре-
ния, однако он встраивался в систему его со-
циальных идей, главными из которых было
национальное возрождение и социальная спра-
ведливость. Шариатская колонна включала в
основном мусульман: кабардинцев, балкарцев,
ингушей. При этом «приверженность исламу
основного состава бойцов шариатского полка
не стала препятствием для вхождения в него
православных осетин и русских, боровшихся
за “всеобщее равенство”» [13, с. 27]. Универ-
сализм, свойственный исламу, препятствовал
развитию в его мировоззрении крайностей
национализма, а интернационализм, свойствен-
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ный большевистской идеологии, уберегал его
от идей превосходства мусульман над други-
ми. Так, например, в марте 1920 г., после того
как он занял Нальчик, Катханов обратился с
воззванием к народу: «Долой национальные,
религиозные и прочие дрязги. Особенно при-
зываю интеллигенцию к совместной с нами
работе. Долой месть! Долой расстрелы! Мы
протягиваем руку помощи сторонникам Доб-
рармии, которые отрешатся от всякой прово-
кации. Да здравствует Советская власть,
Шариат и Объединение народа!» [17, с. 118].

В дальнейшем Катханов продолжал ви-
деть в исламе залог национального самооп-
ределения Кабарды в рамках Советского го-
сударства. Поэтому 10 ноября 1920 г., в пери-
од формирования Горской Республики, он вно-
сит предложения в ее конституцию:

«1. Создать шариатские отделы при Ко-
миссариате Юстиции Горской республики и при
окружных и сельских исполкомах <...>

3. Предоставить избирательное право
муллам, показавшим себя революционерами
и защитниками интересов трудового народа.

4. Не пропагандировать за религию, не
развивать религию и не пропагандировать про-
тив нее» [18, с. 30].

Как видим, Катханов не предполагал
отделения Кабарды, был в составе многих
представительных органов советской власти.
Но, используя свою популярность и полити-
ческой влияние, старался по возможности по-
высить статус Кабарды в рамках Советской
России. При обсуждении вопроса о выделе-
нии Кабарды из Горской АССР на IV съезде
Советов Кабардинского округа (июнь 1921) он
настоятельно предлагал поставить перед цен-
тральными органами власти вопрос об оп-
ределении республиканского статуса Кабар-
ды в составе Российской Федерации, не огра-
ничивая ее рамками автономной области. Он
говорил: «Советская Россия дала возможность
и право всем народностям самоопределять-
ся. Теперь мы, кабардинский народ, с живу-
щими в Кабарде русскими нашли необходи-
мым и возможным, воспользовавшись этим
правом, выделиться из Горской республики.
Я бы при этом поставил вопрос перед Цент-
ром о выделении нас не в автономную об-
ласть, а в автономную республику. ...Почему
мы будем урезать свои права? Мы хотим осу-

ществить серьезный государственный акт»
[17, с. 120]. Судя по стенограмме, Катханов
был единственным человеком, последователь-
но выступавшим против ограничения государ-
ственного устройства Кабарды статусом ав-
тономной области.

При общем устремлении к национально-
му самоопределению Кабарды у Даутокова-
Серебрякова и Катханова обнаруживаются
существенные различия. Первый говорит о
необходимости резкого ограничения прав не-
коренных народов Кабарды, а Катханов идет
к независимости путем, не предполагающим
ущемления представителей какой-либо из со-
циальных или этнических групп.

Выразителем альтернативы обеим пози-
циям был Таусултан Шакманов (1891–1939).
Получив юридическое образование, он до ре-
волюции работал помощником присяжного
поверенного. В августе 1918 г. стал предсе-
дателем Нальчикского окружного народного
совета и отстаивал политику невмешатель-
ства кабардинцев в военные действия. Глав-
ной причиной такой позиции было стремление
физически сохранить кабардинский народ,
уберегая его от братоубийственной бойни. Эти
политические установки получили оформле-
ние на Нальчикском окружном народном съез-
де (август 1918). В Протоколах его заседа-
ний отмечается, что состоялись дебаты по
вопросам о войне и мире. «Комиссия из ду-
ховных лиц», созданная из делегатов съезда,
которой было поручено сообщить о том, «как
смотрит шариат на вопрос о войне и мире»,
пришла к заключению: «держать нейтрали-
тет». На вопрос: почему Большая Кабарда и
Балкария должны объявить нейтралитет, тог-
да как другие народности Терека, в том чис-
ле и Малая Кабарда, борются с «казачьей
контрреволюцией», руководители съезда от-
вечали: «Нас и так мало, нам нечего ввязы-
ваться в братоубийственную гражданскую
войну, мы должны сохранить свое физичес-
кое существование» [6, с. 335].

В соответствии с позицией Шакманова,
наряду с признанием советской власти «как
единственной, отвечающей интересам трудо-
вого народа округа», съезд постановил «вре-
менно держать нейтралитет – до выяснения
причин, вызвавших войну; избрать делегацию
из 12 человек (6 кабардинцев, 3 балкарца и
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3 русских) к казакам, к областному Народно-
му Совету и в Штаб Красной Армии для вы-
яснения возможности предотвращения даль-
нейшей братоубийственной гражданской вой-
ны» [17, с. 113].

В сентябре 1918 г. сельским комиссарам
было разослано предписание за подписью
Шакманова: «Кабардинский духовный Совет,
Кабардинский национальный Совет и окруж-
ной народный Совет протестуют против выс-
тупления отдельных аулов против станиц Алек-
сандровской, Змейской и др. казачьих посе-
лений. Кабардинский народ на двух последних
съездах объявил строгий нейтралитет. Вся-
кий, кто подстрекает общество к выступле-
нию, будет привлекаться к военно-революци-
онному суду». Здесь подразумевалась дея-
тельность как Даутокова-Серебрякова, так и
Катханова. Далее в предписании указывалось,
что «агитацию Катханова Советы считают
провокационной и предлагают немедленный
его арест для привлечения его к суду, как иду-
щего в разрез с интересами кабардинского
народа» [17, с. 115].

Политику большевиков в Кабарде и Бал-
карии в годы Гражданской войны проводил
Бетал Калмыков (1893–1940). С августа
1918 г. он был комиссаром по делам нацио-
нальностей Терской области. Осуществляя по-
литику советской власти по национальному
вопросу, он в большей степени, чем другие фи-
гуранты настоящей статьи, был носителем
принципов пролетарского интернационализма.
Однако простая констатация этого факта была
бы сильным упрощением. В период Граждан-
ской войны Калмыков противопоставлял себя
всем трем описанным направлениям. В речи
на VI съезде народов Нальчикского округа
Терской области (декабрь 1918) он резко дис-
танцировался от Даутокова-Серебрякова, од-
нако, по сути, это выступление было направ-
лено и против идеи невмешательства в граж-
данскую войну, отстаиваемой Шакмановым:
«призываю всех к объединению, – заявил Кал-
мыков, – да пусть никто вас не разделит. Вы
создадите не национальный союз, а союз тру-
довых народов... Подлец и мерзавец Сереб-
ряков с этой трибуны говорил вам, что кабар-
динский народ не должен вмешиваться в про-
исходящую мировую борьбу труда с капита-
лом... Берегитесь провокаторов» [8]. Позднее

Калмыков продолжал клеймить Шакманова
за стремление к сохранению мира на Кавка-
зе, по-большевистски связывая это с классо-
вой борьбой, от участия в которой Шакманов
пытался уклониться: «Этот коалиционный со-
вет выдвигал лозунг: мирные переговоры с
Серебряковым; мирные переговоры с Биче-
раховым; мирные переговоры с большевика-
ми во Владикавказе» [9, с. 25].

Практически его взгляды по националь-
ному вопросу проявились уже к окончанию
Гражданской войны, в период национально-
государственного строительства в регионе.
Не подвергая сомнению необходимость пре-
бывания Кабарды в составе советской Рос-
сии, он пытался максимально повысить ее
статус: в речи на I Учредительном съезде
Советов Кабардинской Автономной области
(ноябрь 1921) он говорил: «Каждая националь-
ность получила право на самоопределение в
соответствии с Конституцией... Перед трудя-
щимися Кабарды встал вопрос об автономии,
о самоопределении... Кабардинцы вправе те-
перь строить свою жизнь так, как они сами
хотят. Такую автономию можно получить
только в советской России» [10, с. 15].

Другим направлением деятельности Кал-
мыкова было противодействие попыткам Цен-
тра передать земли Кабарды соседним тер-
риториальным образованиям. Дореволюцион-
ная Терская область, образованная в 1860 г.,
рассматривалась российскими властями как
территориальное, а не национальное образо-
вание. В процессе национального строитель-
ства, когда на основе Терской области в 1920 г.
была образована Горская АССР (с Кабардой
и Балкарией в составе), начался процесс пе-
редачи земель Кабарды соседним округам.
В этой ситуации уже в 1921 г. Калмыков стал
инициатором выхода Кабарды и Балкарии из
ГАССР и образования отдельной автономной
области. Его задачей стало сохранение в но-
вой территориальной единице кабардинских
земель. Речь шла о Пятигорске и железнодо-
рожной станции Прохладная. «Если эти цент-
ры не будут возвращены, – полагал Калмы-
ков, – то самоопределение народа не закон-
чено» [7, с. 295]. Тем не менее Пятигорск ото-
шел к Ставропольскому краю. Однако стан-
ция Прохладная оказалась в составе КБАО,
что Калмыков считал своим достижением.
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Результаты. Итогом изложенных в на-
стоящей статье фактов и размышлений явля-
ется мысль о том, что отношение основной
массы населения Кабарды и Балкарии к ре-
волюционным событиям 1917 г. обусловлено
в большой степени надеждой на национальную
компенсацию. Память об утрате независимо-
сти в Кавказской войне, которая закончилась
всего лишь за полвека до описываемых со-
бытий, стала мобилизующим фактором для
возрождения надежд на возвращение сувере-
нитета народов края. Однако не все было од-
нозначно и безусловно поделено на два лаге-
ря. Вставшему во главе идей национальному
вопросу сопутствовал ряд актуальных соци-
ально-политических проблем, что сформиро-
вало, по меньшей мере, четыре варианта ре-
шения национального вопроса в округе.

Это, во-первых, политика национального
нейтралитета по отношению к сложившимся
противоборствующим лагерям в ходе начав-
шейся Гражданской войны. Она была провоз-
глашена в 1918 г. Кабардинским нацио-
нальным советом под председательством
Т. Шакманова «во избежание братоубий-
ственной войны». Привлекательность нейт-
рального отношения к социальному противо-
стоянию во имя «физического сохранения»
численности населения оказалась нереальной
альтернативой в гуще нараставших страстей.

Вторая стратегия была ярко представ-
лена в программе партии «Свободная Кабар-
да», партии, провозглашенной героем Первой
мировой войны З. Даутоковым-Серебряковым.
Его позиция, которая поначалу читалась как
«самоопределение до отделения», не выдер-
жала социальных противоречий, и Даутоков-
Серебряков присоединился к деникинскому
движению, далекому от целей, заявлявшихся
партией «Свободная Кабарда».

Третья точка зрения по национальному
строительству на Кавказе отразилась в обра-
щении СНК «Ко всем трудящимся мусульма-
нам России и Востока», объявившим народ-
ные верования и обычаи, национальные и куль-
турные учреждения свободными и неприкос-
новенными и обещавшим защиту прав на сво-
боду и независимость всех народов России.
Эта ультрадемократическая линия характер-
на для раннего этапа революционных преоб-
разований. Но трактовка таких широких пер-

спектив на местах могла зависеть от субъек-
тивных взглядов и задач отдельных руково-
дителей, каковым был Б. Калмыков, который
стремился к сохранению границ Кабарды и
Балкарии, уступая при этом ключевые исто-
рические территории соседним областям под
нажимом Центра.

Еще одна позиция была предложена
Н. Катхановым. Он рассматривал националь-
но-освободительное движение как составную
часть общей «борьбы за социальную справед-
ливость», основывая его на синтезе религиоз-
ной и большевистской идеологии. Но Катха-
нов – не слепой агент большевизма. Он не
только декларировал свои идеи, а активно уча-
ствовал в борьбе за них: собрал реальную
армию своих сторонников – Шариатскую ин-
тернациональную колонну, успешно воевав-
шую против Деникина. Это дало ему право на
отстаивание собственного мнения в последо-
вавших дебатах по национальному вопросу,
следуя до конца своим принципам. Однако
постфактум его портрет и его идеология были
сокращены до искажения, критически препо-
даны в советской историографии.

Таким образом, по проблеме националь-
ного самоопределения у представителей по-
литической элиты коренных народов Нальчик-
ского округа не сложилось единой точки зре-
ния. В 1917–1921 гг. был предложен веер про-
граммных установок: от националистической
(З. Даутоков-Серебряков) до национального
самоопределения в рамках пролетарского ин-
тернационализма (Б. Калмыков). Промежу-
точными были позиция нейтралитета (Т. Шак-
манов) и религиозно-большевистский вариант
решения национального вопроса Н. Катхано-
ва. Эти идеи продолжают существовать в
политико-идеологическом пространстве Се-
верного Кавказа и актуализируются в пере-
ломные моменты истории.
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