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Аннотация. На примере мероприятий, прошедших в Нальчике в 1843–1844 гг., 
рассматривается использование политического праздника, как одного из ресурсов 
в организации управления народами, подведомственными управлению Центра 
Кавказской линии. Подготовка и проведение торжеств, связанных с пожалованием 
Николаем I почетного знамени кабардинскому народу, показывает идеологические 
факторы, символику и ритуальные формы воплощения подданнической политиче-
ской культуры, которая формировалась с установлением в Кабарде российского су-
дебно-административного порядка. Сочетание элементов имперской праздничной 
культуры с традициями общественного гостеприимства формировали устойчивые 
сценарии массовых торжеств, которые способствовали интеграции кабардинцев и 
балкарцев в социокультурное пространство российского государства и выступали 
средством репрезентации верноподданства для продвижения ходатайств по акту-
альным общественным вопросам. 
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Abstract. The article examines the use of political celebration as one of the resources 
in organizing the management of the peoples subordinated to the administration of the 
Caucasus Line Center on the example of events held in Nalchik in 1843–1844. The prepa-
ration and carrying out of the celebrations connected with granting the banner of honor 
to the Kabardian people by Nicholas I shows ideological factors, symbolism, and ritual 
forms of embodiment of subject political culture which was formed with establishment 
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of Russian judicial and administrative order in Kabarda. The combination of elements of 
imperial festive culture with traditions of public hospitality formed stable scenarios of 
public celebrations, which contributed to the integration of Kabardians and Balkars into 
the socio-cultural space of the Russian state and acted as a means of representation of 
loyalty to promote petitions on topical public issues. 
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Политические праздники могут рассматриваются как инструменты конструи-
рования социальной реальности и мобилизации различных форм идентичности, 
способы коллективной деятельности по производству смыслов, интегрирующих 
общественные усилия для достижения совместных интересов [Символическая 
политика 2015: 15, 308–315; Символическая политика 2014: 66–79]. В процессах 
утверждения российского государственного порядка на Северном Кавказе празд-
ники выступали символическим ресурсом власти, формируя подданническое 
политическое воображение подвластного населения, вместе с тем позволяя по-
следнему, через демонстрацию лояльности, заявлять необходимые общественные 
ходатайства перед высшей региональной и даже имперской властью. В таком об-
щественно-государственном взаимодействии складывались оригинальные формы 
политической культуры, ориентированные на ситуативную оптимизацию управ-
ления социокультурно сложным населением Центрального Кавказа. 

Сочетание политических задач имперской интеграции с культурой обществен-
ного гостеприимства ярко проявилось в первых крупных государственно-полити-
ческих торжествах, проходивших в Нальчике в декабре 1843 и в мае 1844 г. Они 
были инициированы начальником Центра Кавказской линии князем В.С. Голицы-
ным, который за время своего недолгого руководства регионом предпринял ряд 
успешных мероприятий по стабилизации российского государственного порядка 
в Кабарде в один из напряженных периодов Кавказской войны [Муратова 2015; 
Муратова, Конова 2016]. Некоторые аспекты рассматриваемых событий нашли 
отражение в издании В.Н. Кудашева [Кудашев 1913: 126–128], работе С.Н. Бейту-
ганова [Бейтуганов 2007: 162–170] и документальной публикации З.М. Кешевой 
[Документы 2011: 144–147].

Предыстория праздника позволяет раскрыть особенности взаимодействия во-
енных властей с локальными судебно-административными институтами – Кабар-
динским временным судом, – публичной властью, выступавшей от имени всего 
кабардинского общества. Опыт, сложившийся из многообразия таких админи-
стративно-политических стратегий, впоследствии был институционализирован в 
военно-народном управлении на Кавказе. 

В феврале 1843 г. депутаты кабардинского временного суда обратились к 
командующему Центра Кавказской линии генерал-майору кн. В.С. Голицыну с 
выражением готовности «почетнейших людей Кабарды доказать на деле прави-
тельству преданность» [Бейтуганов 2007: 162]. «Временный Суд, облеченный до-
веренностью почетнейших жителей всех сословий», в апреле 1843 г. постановил 
правила, которыми ужесточались меры против абреков и пристанодержатель-
ства». При этом заявлялось, что «кабардинские князья, уздени и народ … жаж-
дут найти случай выказать перед всеми единоверцами, их окружающими, что 
попечение о них российского правительства посеяны не на бесплодной почве, а 
принесли обильные плоды признательности и беспредельного повиновения воли 
Монарха-отца», что должно «указать прочим горским народам, что кабардин-
цы останутся всегда чужды внушениям, которыми их стараются обольстить 
посылаемые от возмутителей люди» [РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 447. Л. 2–2об.]. 
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Механизм политической коммуникации, который предполагалось задействовать 
в положительном влиянии кабардинцев на ситуацию в Центральном Предкавка-
зье, виделся следующим образом: «Если все предметы, входящие в состав это-
го прошения, удостоятся внимания, то да позволено будет переписать его в не-
скольких экземплярах на татарском языке и послать к соседним горским народам, 
посредством российских начальников, дабы оно могло служить явным неоспо-
римым доказательство, что благодарная Кабарда, покровительствуемая в своем 
богослужении и в народных обычаях своих, обогащенная неусыпным попечением 
о ней благодетельного Правительства и очевидно преуспевающая на пути всех 
улучшений жизни, не преклонит легковерного уха речам заблудшихся единовер-
цев, которые под предлогом религии, ими ложно объясняемой, поставляют себе 
целью сделать из Кабарды, блестящей богатством и спокойной под мощной дес-
ницей Российского Монарха, место плача и опустошения, подобное тем странам, 
которых несчастные жители увлеклись пагубными внушениями крамольных из-
уверов» [РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 447. Л. 3–3 об.].

Репрезентация верноподданнических стремлений лояльной кабардинской 
элиты вместе с убежденностью в успехе влияния на соседние народы, открыто 
призывающие к религиозно-мотивированному сопротивлению имперской вла-
сти, представляются закономерными элементами последовательно реализуемого 
общественно-государственного взаимодействия, одной из ключевых задач кото-
рого было разрешение актуального для Кабарды земельного вопроса. В 1837 г. в 
ходе путешествия Николая I по Северному Кавказу кабардинская депутация об-
ратилась к императору с просьбой о закреплении за Кабардой исторически при-
надлежащих ей, но отторгнутых под хозяйственные наделы станиц и крепостей, 
пастбищных земель по рекам Золке, Малке и Этоке. В 1842 г. «по доверенности 
народа кабардинского» в прошении военному министру А.И. Чернышеву Кабар-
динский временный суд возобновил ходатайство [Территория… 1992: С. 40–42] 
и, при поддержке кн. В.С. Голицына, продолжил по случаю пожалования в 1843 г. 
Николаем I почетного знамени кабардинскому народу [Гаибов 1905: 91]. 

В мае 1843 г. командиру отдельного Кавказского корпуса Нейдгарту посту-
пили сведения, что Николай I, в ответ на «новое доказательство преданности и 
усердия» предположил рассмотреть возможность назначения «кабардинцам зна-
мени по примеру дарованного назрановцам» [РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 447. Л. 10–
10 об]. В сентябре 1843 г. было подтверждено, что император принял во внимание 
усердие и преданность «кабардинских жителей, которые, хотя и не имели еще 
случая оказать особенных подвигов в делах противу неприятеля, но, тем не менее, 
показывают всегдашнюю готовность их к сбору по распоряжению начальства, для 
действий противу непокорных горцев, Всемилостивейше соизволил пожаловать 
им знамя» [УЦГА АС КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 252. Л. 1].

После торжественного объявления о пожаловании знамени при собрании де-
путатов Кабардинского временного суда, князей и старших узденей в крепости 
Нальчик, по описанию В. Голицына, восприняв новость «с неизъяснимым вос-
торгом», присутствующие решили организовать верноподданнический народ-
ный праздник в день тезоименитства Николая I. Мероприятия 6 декабря 1843 г. 
подробно и очень эмоционально были описаны в рапорте начальника Центра 
Кавказской линии. Они были реализованы как своеобразный культурный ги-
брид, сочетавший локальные маркерные этнокультурные традиции и элементы 
общеимперского военно-праздничного церемониала с участием владельцев всех 
кабардинских аулов и «старшин» соседних горских обществ. Для более целост-
ного представления о пространственной организации, ритуальном содержании, 
сценарных особенностях и масштабе торжеств, а также понимания политико-
культурной специфики происходивших событий, приведем их основную харак-
теристику из первоисточника: 
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«За несколько дней до торжества начали съезжаться в Нальчик бесчисленные 
толпы кабардинцев и старшины прочих племен со свитою. Они поместились ча-
стью в форштадте, а частью в Вольном ауле, расположенном против укрепления 
на правом берегу реки, и были угощены роскошно из обильных запасов, приго-
товленных на этот случай. 6-го декабря, по окончании молебства и церковного 
парада, я переправился через реку к ожидающему народу и поздравил его с Вы-
сочайше оказанной ему милостью, был встречен криками восторга, потрясающи-
ми всю окрестность; более чем на квадратную версту расположены были массы 
гостей; мед, пиво, хлеб и разные яства, изготовленные на азиатский манер соро-
ка поварами кабардинскими, присланными князьями, в продолжении трех суток, 
приводили в изумление всех присутствующих неимоверным изобилием своим. 
Когда был подан знак к начатию пиршества, то всякая из княжеских фамилий, 
числом четыре, занялась угощением определенных в ее ведение гостей и с по-
рядком, заслуживающим удивления при таком огромном сборище разнородных 
людей, оставила довольными с избытком от первого до последнего.

Князья, уздени и старшины других народов, как-то: малокабардинцев, чегем-
цев, балкарцев, дигорцев и прочих, угощались по домам также по-азиатски, но с 
примесью европейской роскоши, т.е. чаем, который, видимо, входит в число жиз-
ненных потребностей у достаточных горцев.

Беспрестанно подъезжали новые толпы народа, опоздавшие по причине отда-
ленности; для таковых была приготовлена пятая часть в угощении и они прямо к 
ней были направляемы для избегания всякого беспорядка, особыми распорядите-
лями, на этот предмет назначенными из почётных кабардинцев.

Наступил вечер! Приглашённые князья, уздени кабардинские и все прочие 
старшины, числом до трёхсот человек наполнили дом мой и любовались евро-
пейскими танцами, в которых принимали участие офицеры азиатские, бывшие в 
Петербурге; другие плясали лезгинку, непринуждённая весёлость оживляла всех 
и каждого, а между тем народ продолжал ликовать. В девять часов ракетой был 
подан сигнал к фейерверку, который изготовлен в Георгиевском арсенале, и рас-
положен был таким образом, что и народ, и находящиеся в танцевальном зале, 
одинаково могли видеть. Радость неподдельная разлилась по всей массе пирую-
щих при этом неожиданном зрелище! Прекрасная погода, благоприятствующая 
празднеству, позволила, чтобы его из залы смотрели в открытые окна; фейерверк 
продолжался около часа, любопытство и восторг постепенно возрастали, но при 
появлении венценосного имени Высочайшего виновника торжества, «Ура!» друж-
но вырвавшееся из уст всех присутствующих в залах русских и горцев, повтори-
лось на том берегу реки могучим отголоском густой массы народа, числом более 
семи тысяч человек.

В два часа пополуночи разъехались гости с бала, но народный пир прекратил-
ся с рассветом и не ознаменован ни одним случаем, который бы обличил отсут-
ствие порядка».

Описывая следующий день, Голицын сообщал: «Почетные из кабардинцев и 
других племён собрались у меня и благодарили снова за невиданный доселе прием 
и радушное угощение, о котором известие скоро долетело во внутренности гор –
потом все разъехались по домам, довольные и прославляя щедрость великого мо-
нарха России, отыскивающего в отдалённейших пределах неизмеримой империи 
своей, заслуги верных слуг кабардинцев для оказания им милости, которой спра-
ведливо гордиться будут их поздние потомки». В заключении пространного опи-
сания кн. Голицын высказался о практической значимости организованных меро-
приятий: «Празднества, которым признательная Кабарда ознаменовала радость 
свою за Высочайшее благоволение ей оказанное, должно иметь полезное влияние 
на горские народы, я постарался его учредить в таком размере, чтобы оставить о 
нем память в крае» [УЦГА АС КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 252. Л. 5–7]. 
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По возвращении кабардинской депутации из Санкт-Петербурга и с получени-
ем через Тифлис почетного знамени с жалованной грамотой Николая I, в Нальчике 
состоялось еще одно празднество. Сообщая о нем в Штаб отдельного Кавказского 
корпуса кн. В.С. Голицын писал: «При отношении от 22 апреля за №709 началь-
ник штаба Вашего Превосходительства препроводил ко мне знамя, всемилости-
вейше пожалованное кабардинским жителям, за которым командированы были 
мною в Тифлис адъютант мой штабс-капитан Данилов и кабардинский князь кор-
нет Тлостаналиев.

Получив знамя и грамоту 25 апреля, я счел необходимым учинить некоторые 
приготовления, дабы достойным образом принято было благодарною Кабардою 
новое доказательство Высочайшего благоволения Государя Императора к ней.

Члены Временного суда, депутаты, удостоившиеся быть в С. Петербурге, кня-
зья, узденья и владетели аулов, вызванные в Нальчик, явились к 3 числу мая и рас-
положились огромным лагерем против крепости на правом берегу реки Нальчика; 
в этот день знамя прибито к древку с обычною церемонией, в которой участвова-
ли все г.г. офицеры русские и азиатские, находящиеся на лице [так в документе. –
Д.П.], а также князья и узденья Кабарды.

Сегодня в девятом часу по полуночи кабардинцы собрались в доме началь-
ника Центра, где вручено им всемилостивейше дарованное знамя, с которым и 
началось шествие до места, назначенного для парада и прочтения Высочайшей 
грамоты.

Рота 3 батальона Литовского егерского полка, назначенная в парад, встретила 
знамя троекратным Ура! отдавая ему честь установленным порядком: потом ау-
дитор управления Центра прочитал Высочайшую грамоту, которой перевод про-
извел в кабардинцах восторг невыразимый; когда скомандовано было войску на 
плечо, то прочтен военный артикул, до знамен принадлежащий, с толкованием, 
три залпа из ружей данные ротою заключили чтение и сменились пушечными 
выстрелами в числе ста одного,  продолжавшимися во все время прохождения це-
ремониальным маршем войска мимо знамени. По окончании парада все шествие 
тронулось обратно в крепость и знамя внесено установленным порядком в дом на-
чальника Центра, где оно поставлено на приготовленном заранее почетном месте. 
Весь дом и обширный двор, окружающий его, наполнились жителями Кабарды, 
угощаемыми с изобилием, не оставалось ни одного из них недовольным. Несколь-
ко часов продолжался пир без малейшего беспорядка; наконец, при прощании с 
кабардинцами, я счел приличным приветствовать их краткою речью, которую в 
копии имею честь представить на благоусмотрение Вашего Высокопревосходи-
тельства» [УЦГА АС КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 388. Л. 3–5 об.].

По распоряжению кн. Голицына торжественная встреча знамени с военным 
парадом, салютом и массовым угощением были организованы «на счет обще-
ственной кабардинской суммы», что по оценке начальника Центра Кавказской ли-
нии должно было способствовать «сближению более и более жителей Кабарды с 
русскими» [УЦГА АС КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 388. Л. 6–6 об.]. Два праздника стали 
первыми яркими событиями в процессе символического освоения кабардинцами 
и балкарцами нового совместного столичного пространства Нальчика, неразрыв-
но связанного с подданнической политической традицией. 

В этих событиях впервые столь ярко проявилось участие местного руководи-
теля российских военных властей в организации верноподданнических мероприя-
тий. Его очевидная эмпатия происходящим праздничным событиям и ходатайству 
кабардинцев о пастбищах [УЦГА АС КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 252. Л. 31, 36] подробно 
отражалась в заблаговременной переписке с многочисленными согласованиями 
по составу участников [Документы… 2011: 148–152], что было значимо для ста-
билизации общественной ситуации в Кабарде. Усердие князя В. Голицына в орга-
низации демонстрации благодарной преданности кабардинцев монарху оказалось 
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омрачено неоднозначной оценкой вышестоящей власти. Из-за слишком подроб-
ного и эмоционального описания проведенных празднеств начальнику Центра 
Кавказской линии поставили на вид, что достаточно было сообщить «только о 
получении знамени и грамоты», а в мае 1844 г. «за отступление от службы», вы-
ходящее за разумные рамки бюрократического протокола, В. Голицын получил 
выговор [УЦГА АС КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 388. Л. 7–7 об.]. 

Проведенные торжества имели ограниченный эффект и в плане символиче-
ской мобилизации политической лояльности кабардинцев. Условность символи-
ческой преданности наглядно была продемонстрирована буквально накануне тор-
жественных мероприятий. Незадолго до встречи почетного знамени в Нальчике 
в апреле 1844 г. Голицын был возмущен результатами сбора 150 всадников «на 
лучших лошадях» для похода: «Приказание это было исполнено вяло и вместо 
узденей на хороших лошадях, в отличном вооружении, по большей части были 
выставлены люди самого низкого сословия по найму». Не досчитавшись при этом 
24 всадников, начальник Центра сделал «строгий выговор… всем людям, имею-
щим в Кабарде некоторое значение, за непростительную беспечность в деле столь 
важном», вследствие чего «за нераспорядительность на княжеские фамилии был 
возложен штраф… за каждого недостающего всадника по четыре быка не моложе 
четырехгодовалых» [Документы… 2011: 46–47]. 

Николай I в начале 1845 г. поддержал ходатайство кабардинцев о пастбищах. 
Однако после того, как в апреле 1846 г., по оценке Кавказского наместника кн. 
М. Воронцова, «кабардинцы не вполне оказали преданность России при вторже-
нии Шамиля», реализация «Высочайшего» одобрения была ограничена. Поэтому 
было предложено «не выдавать им акт на закрепление за ними этой земли, а оста-
вить таковую лишь во временном их пользовании» [Гаибов 1905: 92–93]. 

Таким образом, содержательные аспекты праздничных торжеств, органи-
зованных по случаю пожалования Николаем I кабардинцам почетного знамени, 
представляли собой примечательный пример использования имперских поддан-
нических традиций для формирования и репрезентации новых политических 
смыслов. Начальник Центра Кавказской линии В.С. Голицын как результат своего 
управления Кабардой продемонстрировал лояльность кабардинцев. Кабардинцы 
в риторике верноподданничества получили возможность донести до императора 
ходатайство о пастбищах. Едва ли можно признать, что ожидания всех участников 
этих празднично-политических мероприятий оказались в полной мере оправдан-
ными. При всей неоднозначности ближайших после праздников событий торже-
ства 1843–1844 гг. вполне выполнили свою функцию как коммуникативный по-
литический акт, символизирующий социальное конструирование единения кабар-
динского общества с российским государством. Знамя, в связи с пожалованием и 
получением которого был выстроен церемониал двух нальчикских праздников, 
стало ключевым политическим символом, «народным знаменем», который ис-
пользовался впоследствии во встречах высокопоставленных лиц коронной вла-
сти, событийных и регулярных местных торжествах, а также сопровождал уча-
стие кабардинцев и балкарцев в составе военных подразделений императорской 
армии в военных действиях Российской империи до 1917 г.
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