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Аннотация. Статья посвящена изучению региональной политики памяти в Кабардино-Балкарии. 
В рамках концепта режима памяти было предложено рассмотреть модель использования памяти о депор-
тации балкарского народа через конфигурацию мнемонических акторов и их стратегий. На основе метода 
исследования случая (case-study) было обнаружено, что в республике формируется раздробленный режим 
памяти. Это объясняется наличием антагонистической стратегии акторов в борьбе за доминирование 
нарратива в публичном и символическом пространстве. Местная элита использует память о травме для 
улучшения политического и экономического статуса группы. Отрицание важной для адыгского народа 
памяти о Канжальской битве является способом оспаривания доминирующего статуса кабардинцев, 
а также решения территориальных споров. 
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Измерения региональной политики памяти 
занимают особое место в memory studies 
[Воронович; Kostyashov, Sergeev; Рязанова, 
Юрганов; Рвачева; Hasian, Paliewicz; Малинова, 
Миллер, Пахалюк]. Локальные исторические 
события составляют основу для борьбы 
региональных групп за доминирование соб-
ственного нарратива. Изучение опыта вза-
имодействия акторов с коллективной памя-
тью о российском региональном прошлом 
составляет большой академический интерес, 
особенно на уровне этнических республик. 
Группы, испытавшие опыт коллективной 
травмы, используют исторические нарративы 
в борьбе за собственную идентичность [Ива-
неско, Урушадзе, 192]. Акторы применяют 
различные инструменты политики памяти 
для закрепления доминирующего положения 
локальной (этнической) версии прошлого 
на уровне регионов. 

В статье для анализа региональных форм 
взаимодействия с коллективной памятью 
я использую концепт «режим памяти». М. Берн-
хард и Я. Кубик определяют его в качестве 

доминирующей модели политики памяти, 
которая фиксируется во времени и простран-
стве относительно конкретного исторического 
нарратива [Bernhard, Kubik, 4]. В рамках 
акторно-центрированного подхода необходимо 
рассмотреть конфигурацию мнемонических 
акторов и их стратегии. Такими акторами 
в основном выступают политические (обще-
ственные) силы, заинтересованные в особом 
понимании и конструировании прошлого 
[Малинова, 34]. Региональные элиты, наци-
ональные движения, политические партии 
и другие игроки участвуют в региональной 
политике памяти с целью закрепления пред-
ставлений о прошлом не только в публичном 
и мемориальном пространстве, но и на законо-
дательном уровне.

Та позиция, которую занимает актор, 
зависит от его личных интересов, а также 
от институционального контекста [Bernhard, 
Kubik, 17]. В зависимости от структуры акторов 
и их стратегий М. Бернхард и Я. Кубик опре-
деляют три режима памяти. Раздробленный 
режим (fractured) формируется при наличии 
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«мнемонических борцов» (mnemonic warriors). 
здесь происходит политическая борьба акторов 
за доминирование нарратива в публичном 
и символическом пространстве. Любые аль-
тернативные взгляды на прошлое игнориру-
ются, а конкурирующие группы выступают 
в качестве «врагов». В сегментированном 
режиме памяти (pillarized) формируется 
плюралистическая модель взаимоотношений 
с коллективным прошлым. В таком случае раз-
личные его версии сосуществуют друг с другом, 
а акторы выбирают компромиссную политику 
относительно других нарративов [Bernhard, 
Kubik, 13]. Поэтому при такой модели основ-
ными акторами выступают «мнемонические 
плюралисты» (mnemonic pluralists), признаю-
щие существование альтернативных версий 
прошлого. Помимо них в сегментированном 
режиме присутствуют «отреченцы» (mnemonic 
abnegators), которые не заинтересованы в кон-
фронтации. В консолидированном режиме 
памяти (unified) отсутствуют мнемонические 
конфликты в целом. Он характеризируется 
высокой степенью консенсуса относительно 
прошлого и не требует постоянного пересмотра 
исторической политики среди акторов [Там же, 
17]. Однако при исследовании режимов памяти 
необходимо учитывать роль внешних факторов, 
способствующих выбору конкретной стратегии 
взаимодействия с памятью. 

Локальные события являются важной 
частью поиска региональной идентичности. 
Особенно это проявляется при анализе ком-
меморативных практик в разделенных сооб-
ществах на Северном Кавказе, где различные 
этнические группы сосуществуют друг с дру-
гом и обладают разными оценками прошлого. 
В статье анализируется опыт взаимодействия 
акторов с коллективной памятью в Кабарди-
но-Балкарии. В республике проживают разные 
этнические и культурные группы, которые 
конкурируют друг с другом. Основное насе-
ление составляют кабардинцы (55,59 %), рус-
ские (19,32 %), балкарцы (13,37 %), черкесы 
(2,94 %) и др. После депортации балкарцев 
в 1944 г. расселение групп в регионе пере-
стало соответствовать этническому принципу. 
В настоящий момент территориальное устрой-
ство республики определяется логикой эконо-
мического зонирования, что не удовлетворяет 
интересам балкарцев. 

Помимо экономических и территориаль-
ных претензий в регионе закрепляется одновре-
менная коммеморация разных исторических 
нарративов. Память о депортации балкарского 
народа сталкивается с процессом конструи-
рования воспоминаний о Кавказской войне 
и Канжальской битве. Эти события в разной 
степени закреплены в публичном пространстве 
региона. Депортация балкарского народа зани-
мает особое место в их коллективной памяти. 
Местные акторы используют травму в качестве 
инструмента не только солидаризации этноса, 
но и актуализации дискуссий относительно 
вопроса реабилитации, в том числе территори-
альной. Это служит поводом для конфронтации 
и мобилизации групп вокруг региональной вер-
сии прошлого. Таким образом, анализ модели 
взаимодействия с коллективной памятью 
в Кабардино-Балкарии является релевантным 
и позволяет обнаружить новые измерения 
использования регионального прошлого 
в политике памяти. 

В большинстве исследований режимов 
памяти конфигурацию акторов изучают в ста-
тичном состоянии на национальном уровне 
[Langenbacher; Politisc of History…; Мелешкина; 
Малинова]. Однако попытка рассмотреть 
данный аспект в российских регионах позволяет 
лучше изучить инструменты и способы взаимо-
действия с локальными институтами, а также 
учитывать способность местных акторов 
в закреплении конкретной модели использо-
вания прошлого [Козлов]. Более того, в реаль-
ности конфигурация акторов со временем 
меняется. Анализ эволюции взаимодействия 
мнемонических акторов и их стратегий позво-
ляет глубже изучить природу взаимоотношений 
между группами, а также обнаружить факторы, 
определяющие региональную модель политики 
памяти. Для изучения подобных каузальных 
механизмов необходимо рассмотреть акторов, 
их стратегии и среду в динамике. 

Для анализа режима памяти в Кабардино- 
Балкарии был использован метод исследова-
ния случая (case-study). Суть данного подхода 
заключается в определении конфигурации 
основных мнемонических акторов и их страте-
гий по взаимодействию с коллективной памя-
тью о депортации балкарского народа. Более 
того, поиск основных предположений и факто-
ров, влияющих на выбор в пользу той или иной 
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стратегии по использованию прошлого, стано-
вится ключевым элементом исследования. Для 
проведения анализа были собраны публикации 
региональных печатных и электронных СМИ 
(«Кавказский Узел»1, «Вести Кавказа», «Эхо 
Кавказа» и «Кавказ Сегодня»), а также данные 
с экспертного интервью и коммеморативных 
мероприятий. 

Согласно полученным результатам в Кабар-
дино-Балкарии формируется раздробленный 
режим памяти, в котором основные мнемо-
нические акторы выбирают антагонистиче-
скую позицию по взаимодействию с памятью 
о депортации. На рисунке представлен кау-
зальный механизм, демонстрирующий набор 
ключевых факторов. Они способствуют выбору 
антагонистической стратегии использования 
памяти о депортации среди балкарских акторов.

В постсоветский период конфигурация 
мнемонических акторов и их стратегии транс-
формировалась. Конструирование современ-
ной модели взаимоотношений с памятью 
о депортации балкарского народа начинается 
еще в период перестройки, когда помимо 
партийного аппарата формируются первые 
балкарские национальные движения «Бирлик» 
и «Ныгъыш». Их основная повестка заклю-
чалась в поддержке языковых и культурных 
особенностей народа. Однако их мобилизаци-
онный потенциал и ресурсы повлияли на акти-
визацию политической борьбы за закрепление 

1 ООО «МЕМО», учредитель регионального интернет-СМИ 
«Кавказский узел». Внесено Минюстом РФ в реестр ино-
странных агентов 08.10.2021 г.

депортации в качестве основного региональ-
ного нарратива. 

Балкарская интеллигенция в тот период 
присоединилась к процессу конструирования 
национального самосознания, политизируя 
важные для балкарского народа проблемы 
[Аккиева, 270]. В центре внимания оказалась 
попытка оспорить государственный нарратив 
о депортации, а также изменить систему распре-
деления политической власти и экономических 
ресурсов в республике. Их основная стратегия 
заключалась в мобилизации этноса вокруг 
последствий массовой ссылки и периода частич-
ной реабилитации, которая была несправедлива 
по отношению к депортированному населению.

К моменту распада СССР акторы при-
меняют антагонистический подход. Теперь 
балкарская элита и национальные движения 

требуют условного разделения Балкарии 
и Кабарды. Кабардинцы обвинялись в под-
держке дискриминирующего социального 
и экономического положения балкарцев 
[Там же, 272]. Появившееся позже движе-
ние «Тёре» (включало в себя членов бывших 
«Бирлик» и «Ныгъыш») отличалось радикаль-
ными представлениями о будущей судьбе 
Кабардино-Балкарии. Активисты предлагали 
игнорировать первые выборы президента 
республики. Поляризация акторов и полити-
зация прошлого стала неотъем лемой частью 
нового дискурса. Более того, кабардинское 
движение («Адыгэ Хасэ») в ответ на требования 
о возвращении балкарских земель и создание 
паритетной системы распределения власти 
в регионе поддержали разделение республики 
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по этническому признаку. Битва за политиче-
ское доминирование стала восприниматься 
кабардинцами и балкарцами через призму 
этнической идентификации и существующих 
межгрупповых споров, в том числе вокруг 
прошлого.

Несмотря на попытки политически отде-
литься друг от друга, балкарские элиты и наци-
ональные движения не сформировали инсти-
туты, которые бы закрепили их новый статус. 
Эти действия носили исключительно превен-
тивный характер для торгов с федеральным 
центром и региональной (кабардинской) вла-
стью. В. Коков, как президент Кабардино-Балка-
рии, смог постепенно подавить влияние новых 
общественных сил для стабилизации ситуации 
[Казенин, 70]. Постепенно деятельность нацио-
нальных движений институционально слабеет, 
а радикализм во взглядах сменяется на лояль-
ность региональной власти [Аккиева, 282]. 
С. Беппаев, как лидер балкарского националь-
ного движения, активно поддержал позицию 
В. Кокова о сохранении единства республики. 
Это означало, что попытки национальных 
движений решить «силовым» методом поли-
тический вопрос провалился. Позже, в 1994 г., 
на региональном референдуме было принято 
официальное решение о сохранении единой 
республики в составе России. В 2002 г. С. Беп-
паев, основывает новое движение — «Алан», 
которое стало альтернативой радикальным 
представлениям балкарцев. Поддержка регио-
нальных интересов, а не этнических становится 
ведущей целью нового движения [Казенин, 92]. 

Помимо балкарской элиты и национальных 
движений на Северном Кавказе при проведе-
нии политики памяти значимую роль играют 
старейшины. В Кабардино-Балкарии суще-
ствовал совет старейшин балкарского народа 
во главе с И. Сабанчиевым, он оставался одним 
из немногих представителей национализиро-
ванной стратегии взаимоотношения с памя-
тью о депортации. Через участие в различных 
памятных и коммеморативных мероприятиях, 
посвященных годовщине трагических событий 
1944 г., старейшины влияли на закрепление 
нарратива в региональном дискурсе и мемо-
риальном пространстве. К примеру, по их 
инициативе в Казахстане и Киргизии были 
установлены памятники и таблички на местах 
захоронения балкарцев [Делегация из КБР…]. 

В 2010 г. были осуществлены первые попытки 
ликвидации совета. Лишь весной 2023 г. уда-
лось окончательно упразднить организацию, 
а ее лидера И. Сабанчиева обвинить в пропа-
ганде экстремизма [Суд упразднил Совет…].

Давление со стороны региональной вла-
сти и раскол внутри балкарского общества 
на радикальные и лояльные группы привели 
к проблеме конструирования единой стратегии 
взаимодействия с прошлым. Принятая система 
пропорционального представительства в струк-
туре власти и реализация некоторых государ-
ственных программ частично решили требова-
ния балкарцев. Однако до сих пор в публичном 
дискурсе наблюдаются запросы о формирова-
нии паритетной системы. Итогом стало то, что 
национальные движения не смогли эффективно 
взаимодействовать с памятью о депортации. 
Их основная цель фокусировалась вокруг реа-
лизации политических требований в решении 
вопроса асимметричных взаимоотношений 
между кабардинцами и балкарцами. Память 
о депортации народа была и остается инстру-
ментом для достижения этих целей. 

Таким образом, в конце 1980-х — начале 
1990-х гг. основными мнемоническими акто-
рами, помимо балкарской элиты и интелли-
генции, в борьбе за институционализацию 
памяти о депортации выступали национальные 
движения и старейшины. Однако со временем 
будущий раскол привел к снижению степени 
их влияния на политику памяти. Оставшиеся 
национальные движения балкарцев («Эльбру-
соид» и «Барс-Эль») реализуют культурные 
программы и поддерживают основные ком-
меморативные мероприятия. Таким образом, 
в настоящий момент власть республики оста-
ется доминирующим игроком, которая активно 
использует память о депортации в регионе. 
Стратегия балкарской элиты заключается 
в антагонизации дискурса и памяти о трагиче-
ских событиях с целью оспаривания домини-
рующего статуса кабардинцев в политической 
и экономической жизни региона. Особенно 
это проявляется в период празднования годов-
щин исторических событий у конкурирующей 
кабардинской группы.

Это объясняется наличием острых терри-
ториальных споров между группами, которые 
не утихают еще со времен депортации 1944 г. 
Они связаны с наличием специфики экономики 
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региона и заработком, существующим у раз-
ных этнических групп [Казенин, 78]. Терри-
ториальные споры влияют на мобилизацию 
этнической памяти. Процесс окончательного 
урегулирования конфликта замораживается 
и отражается в публичном дискурсе. Из интер-
вью Е. Сокирянской следует, что в Кабарди-
но-Балкарии существуют продолжительные 
дискуссии вокруг некоторых сельских участков 
земли, активно оспариваемых кабардинцами 
[Канжальская битва аукнулась…]. земельные 
реформы XIX и XX вв. сконструировали нерав-
номерное распределение плодородной земли 
и пастбищ среди кабардинцев и балкарцев. 
После распада СССР эти территории формально 
так и не закреплены за определенной этниче-
ской группой, что порождает столкновения 
за право использования ресурсов и земли. 

После возвращения балкарцев в 1957 г. 
их территория была восстановлена частично. 
Некоторые балкарские села продолжали оста-
ваться под юрисдикцией кабардинцев. запрос 
о возвращении сел остается актуальным для 
местной элиты и общественности. Особенно 
это проявляется через дискурс и музейные экс-
позиции. В рамках одной из выставок на тер-
ритории Мемориала жертв репрессий балкар-
ского народа представлена карта, на которой 
отмечены все невосстановленные участки 
[Мемориал жертв…]. Подобное несправедли-
вое решение, по мнению балкарских акторов, 
символизирует незавершенность процесса вос-
становления территории после возвращения 
балкарцев на свою Родину. 

Лидеры балкарских общественных движе-
ний демонстрируют озабоченность, связанную 
с решением проблемы окончательной реабили-
тации репрессированного народа, в том числе 
возвращения балкарских сел обратно из кабар-
динского управления [Участники митинга…]. 
Существующий запрос присутствует в публич-
ном дискурсе во время коммеморации трагиче-
ских событий 1944 г. Таким образом, локальные 
акторы используют нарратив о балкарских 
селах в качестве инструмента давления на реги-
ональную власть с целью пересмотра политики 
распределения ресурсов. 

С наличием фактора территориальных 
и земельных споров происходит борьба за ста-
тус той или иной группы. Д. Горовиц отмечает, 
что большинство межэтнических конфликтов 

является результатом несправедливо распреде-
ленных ресурсов [Horowitz, 101]. Политическая 
недопредставленность той или иной группы 
приводит к эскалации конфликта между 
этническим большинством и меньшинством. 
Подобная асимметрия проявляется не только 
в возможностях принимать те или иные поли-
тические решения, но и в постепенной их 
имплементации. Клановая система, сложив-
шаяся на Северном Кавказе, позволяет нефор-
мально распределять ресурсы внутри элиты для 
сохранения политической стабильности в реги-
оне [Sokirianskaia]. В республике кабардинцы 
составляют этническое большинство, именно 
поэтому вся политическая и административная 
власть сосредоточена у них. К примеру, глава 
республики является представителем именно 
кабардинского этноса определенного клана. 
Балкарцы занимают пост председателя пра-
вительства, однако обладают ограниченным 
влиянием на процесс принятия решений.

Территориальный спор вокруг земли также 
неразрывно связан с дискуссией о наследии 
Канжальской битвы. Данное событие играет 
ключевую роль в определении этнической 
идентичности конкурирующего адыгского 
народа. В 1708 г. черкесы под руководством 
кабардинского князя Кургоко Атажукина одер-
жали победу над крымским ханом Каплан-Ги-
рея, что позволило частично освободиться 
народам современной Кабардино-Балкарии 
от турецкой и крымской зависимости [Кан-
жальская битва]. Таким образом, для адыгской 
группы данное событие является отражением 
мужества и героизма, что влияет на конструи-
рование нарратива об их роли в становлении 
современной Кабардино-Балкарии. Несмотря 
на отсутствие оригинальных кабардинских 
записей о битве, в 2013 г. Институт российской 
истории РАН подтвердил ее значение. Однако 
балкарцы отстаивают собственные представ-
ления о сражении и его месте в истории края 
[Свежий порох…]. В частности, среди них 
распространена практика отрицания обна-
руженного места битвы у подножия Эльбруса 
[Канжальская битва аукнулась…].

К 300-летней годовщине было предложено 
построить памятники на месте предполагае-
мого сражения и в городе Нальчике. Однако 
строительство постоянно откладывалось. 
Балкарские активисты продолжали отрицать 
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кабардинский нарратив о битве. У балкарцев 
существует набор собственных исторических 
работ, опровергающих факт самого сражения 
[Канжальское сражение]. Подобные конку-
рирующие интерпретации исторического 
события породили серьезные межэтнические 
столкновения во время ежегодного праздно-
вания юбилейной годовщины памяти о битве. 

В 2008 г. кабардинские активисты орга-
низовали конный поход к горе Канжаль, путь 
к которой пролегал через балкарские селения. 
Балкарцы, проживающие на территории с. Кен-
делен, выступили против этой инициативы. 
В результате кабардинцы не были пропущены, 
а балкарские активисты организовали круп-
ный митинг. «Канжальской битвы не было» 
и «застолбить землю не дадим» стали лейтмо-
тивом балкарских лозунгов [Историки объяс-
нили…]. Это привело к массовым беспорядкам, 
длившимся на протяжении нескольких дней. 
Подобный инцидент повторился в 2018 г., когда 
был организован новый поход. 

В 2018 г. на предполагаемом месте истори-
ческой битвы была запланирована установка 
«кинжала», символизирующего на Северном 
Кавказе принадлежность территории к опре-
деленному этносу. Однако в том же с. Кенделен 
кабардинцы снова столкнулись с сопротивле-
нием со стороны местных жителей. Начались 
массовые драки между двумя этническими 
группами в нескольких городах Кабардино-Бал-
карии, в том числе и в Нальчике. Стихийные 
митинги, распространившиеся по всей респу-
блике, стали ответной реакцией кабардинцев 
[События в селении…]. Для срочной стабили-
зации ситуации были введены подразделения 
Росгвардии и другие представители правопо-
рядка из соседних регионов [Историки объяс-
нили…]. Власти республики продолжительно 
не комментировали эту ситуацию. 

Споры о Канжальской битве ведутся 
исключительно в контексте территориаль-
ного вопроса, а не национального. До 1957 г. 
с. Кенделен принадлежало кабардинцам, но 
в ходе частичной реабилитации было передано 
балкарцам. Данное управленческое решение 
отразилось на постоянном воспроизводстве 
конфликта не только на символическом уровне, 
но и на социальном противостоянии групп. 
Коммеморация Канжальской битвы со стороны 
кабардинцев — попытка застолбить за собой 

территорию, за которую активно борются 
разные акторы в дискурсивном пространстве. 
И. Яганов заявляет, что балкарцы, отрицая 
кабардинский нарратив о Канжальской битве 
и не пропуская конный поход через свои села, 
пытаются символически отделить Балкарию 
от кабардинской ее части [Канжальская битва. 
Дубль…]. Подобная маркировка территории 
усиливает антагонизацию между группами. 
Мемориальные войны вокруг принадлеж-
ности этноса к конкретному участку земли 
вносят существенные осложнения в поиске 
компромисса между акторами. Выработка 
единого консенсуса, выраженного в общем 
мемориальном и дискурсивном пространстве, 
при отсутствии политических механизмов 
в консолидации коллективной памяти, приво-
дит к восприятию другого как кровного врага. 
Конструирование враждебного дискурса вокруг 
интерпретации события нарушает идеологи-
ческий консенсус и сильнее маргинализирует 
враждующие группы [Richardson-Little, Merrill, 
Arlaud, 1361]. 

На данный момент региональная элита 
является доминирующим игроком, который 
определяет основную модель взаимоотноше-
ний с коллективной памятью. Национальные 
движения и старейшины постепенно утратили 
свою возможность влиять на интерпретацию 
депортации и политически противостоять 
кабардинскому нарративу. Тем не менее 
на уровне гражданских инициатив (grass-roots) 
наблюдается появление новых игроков, способ-
ных работать с памятью о депортации. В част-
ности, в 2018 г. в пос. Псыгансу за счет частных 
пожертвований была установлена мемориаль-
ная плита, символизирующая память о жертвах 
сталинских репрессий [Памятник жертвам…]. 
Несмотря на то что памятник транслирует 
локальную историю небольшого поселка, он 
определяет степень заинтересованности мест-
ных жителей в самостоятельном благоустрой-
стве мемориальной инфраструктуры. Особенно 
это проявляется на фоне установки бюста 
И. Сталину в кабардинской части республики. 
Гражданские инициативные группы способны 
использовать нарратив о депортации и встра-
ивать его в символическое пространство 
региона. Тем не менее они также выбирают 
антагонистическую стратегию использования 
прошлого. 
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Как было отмечено выше, в Кабардино- 
Балкарии формируется раздробленный режим 
памяти, в котором в основном доминируют 
антагонистические взгляды на прошлое. 
Балкарская элита вместе с национальными 
движениями и старейшинами использовали 
память о депортации в качестве легитима-
ции требований об улучшении политиче-
ского и экономического положения народа. 
занимая подобную позицию, акторы кон-
курировали с доминирующим положением 
кабардинцев в политике, экономике и куль-
туре. Более того, оспаривание важного для 
адыгской группы нарратива о Канжальской 
битве является также достаточным основа-
нием для поляризации общества и эскалации 
конфликтного дискурса во время проведения 

И. А. Ушпаров. Режим памяти в Кабардино-Балкарии

коммеморативных мероприятий. При даль-
нейшем изучении проблемы региональных 
режимов памяти, как мне кажется, необхо-
димо учитывать набор следующих факторов: 
наличие доминирующей в политической, 
социальной и экономической сфере региона 
контргруппы (контрнарратива); существо-
вание территориальных споров и опыта 
межэтнического противостояния; структура 
власти и распределение должностей внутри 
политического истеблишмента, а также роль 
негосударственных мнемонических акторов. 
Исследование режимов памяти на регио-
нальном уровне дополняет существующую 
дискуссию о дальнейшей разработке концепта 
как на теоретическом уровне, так и на мето-
дологическом. 
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