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Аналізуються ціннісні етнорелігійні орієнтири в політичних процесах в

західному регіоні Північного Кавказу, де традиційна етнокультурна складова

соціополітичної реальності завжди посідала чільне місце. Досліджуються

соціально–політичні процеси в таких північнокавказьких республіках як

Республіка Адигея, Карачаєво–Черкеська республіка, Кабардино–Балкарська

республіка, Республіка Інгушетія, Чеченська республіка. Використовується

комплексний підхід у вивченні місця та ролі релігійних та етнічних цінностей в

політичних процесах на Північному Кавказі, розглядаючи етноконфесійні та

соціально–політичні контексти проблеми у взаємозв’язку.
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Специфика этнорелигиозного фактора в формировании современной

политической реальности в республиках западного региона Северного

Кавказа

Проводится анализ ценностных этнорелигиозных установок в

политических процессах на западном регионе Северного Кавказа, где

традиционная этнокультурная составляющая социополитической реальности

всегда занимала основополагающее место. Исследуются социально–

политические процессы в следующих северокавказских республиках: в

Республике Адыгея, Карачаево–Черкесской и Кабардино–Балкарской

республиках Российской Федерации. В исследовании используется комплексный

подход в изучении места и роли религиозных и этнических ценностей в

политических процессах на Северном Кавказе, рассматривая



этноконфессиональные и социально–политические контексты проблемы во

взаимосвязи.

Ключевые слова: адыги, карачаевцы, балкарцы, традиционный Ислам,

«адыгъэ», «адыгэ хабзэ», северокавказский Имамат, республики Северного

Кавказа, шариат, адат.

Западный Кавказ населяют представители двух крупных коренных

этнолингвистических общностей, традиционно исповедующих Ислам: адыгов

(кабардинцы, черкесы, адыгейцы), карачаево–балкарцев. Кроме того, следует

упомянуть ряд этнических групп играющих немаловажную роль в

этнополитических процессах в этом регионе: абазин и ногайцев. Социальная

структура, роль в исторических процессах, степень и характер исламизации

вышеназванных групп иногда отличаются. Однако важной общей характерной

чертой для этнических групп в исследуемом регионе является факт

доминирования этнической идентичности по отношению к религиозной

идентичности.

Существует достаточно большое количество исследований посвященных

теме этнополитических процессов на Северном Кавказе. Отметим работы таких

ученых как Р.А. Ханаху, Д.А. Нечитайло, Х.М. Думанова, В.О. Бобровникова,

А.А. Ярлыкапова, А.Ю. Чирга, И.Л. Бабич, Д.В. Макарова, З.Х. Мисрокова.

Однако, несмотря на относительную многочисленность работ, следует отметить

небольшое количество исследований направленных на развитие новой

методологии в изучении социополитической реальности северокавказского

региона, дающей возможность дистанцироваться научным исследованиям от

влияния политической конъюнктуры и тенденциозности.

Исторически сложилось так, что распространение Ислама на Северном

Кавказе, особенно в западной его части, во–первых, не было завершённым

процессом. Во–вторых, сам Ислам для коренных этнических групп был скорее

мобилизирующей идеологией, принятой в период противостояния с Российской

империей, и поэтому не смог серьёзно трансформировать традиционные

структуры организации местных обществ. В–третьих, мощный и эффективный



традиционный социокультурный пласт в виде морально–этических кодексов,

таких, например, как адыгские «адыгъэ», «адыгэ хабзэ» (подобные феномены с

меньшей выраженностью существовали и у других этнолингвистических

групп) снимал потребность внедрения в кавказские общества большого числа

исламских этико–моральных норм. Следует также указать на факт

определённой комплементарности северокавказских адатов и норм шариата.

Немаловажен тот факт, что Ислам в западно–кавказских обществах слабо

проявлял себя в исторических внутрисистемных конфликтах, выражавшихся в

попытках структурных изменений социальной системы, как, например во время

противостояния представителей «демократической» и «аристократической»

частей адыгских обществ, или в противостоянии карачаево–балкарских

народных масс и кабардинской аристократической верхушки, которые

наблюдались в XVIII–XIX веках [13,с.48]. В эти исторические моменты

срабатывали иные, традиционные механизмы решения конфликтных ситуаций,

что объясняется важным местом этих механизмов в традиционной структуре

общества и их функциональной эффективностью. Фактически можно

констатировать тот факт, что принятие Ислама коренными народами

исследуемого региона было не следствием социокультурного кризиса

традиционного общества, а, скорее всего, носило социополитический характер,

мобилизирующее коренные народы в определённый период их истории.

Однако, несмотря на общие характерные черты процесса распространения

Ислама, существуют и некоторые различия между этногруппами. Анализ

фактического материала полевых и социологических исследований приводит к

выводу, что главное различие проявляется в разных формах взаимоотношений

исламской и традиционной составляющих идентичности. Если в случае с

идентичностью адыгской этнолингвистической группы можно наблюдать

достаточно выраженный дуализм исламской и традиционной составляющих,

который иногда приводит к серьезным конфликтам, то у карачаево–балкарской

этнолингвистической группы этот дуализм не так четко выражен, что кроме

внутренних факторов (например менее актуализированного традиционного



морально–этического комплекса в сравнении с адыгской группой и

социальными особенностями карачаево–балкарской культурной традиции),

объясняется также влиянием более исламизированных родственных тюркских

народов Средней и Малой Азии [5].

Немаловажную роль в контексте проблемы соотношения идентичностей

сыграл фактор Кавказских войн и последующей «махаджиры»

(насильственного выселения северокавказских народов с исторической родины)

в ХІХ веке. В результате этих исторических событий, оставшиеся на Кавказе

представители коренных этнических групп (прежде всего это касается

адыгской группы) были вынуждены обращаться к своей этнической

самобытности для фактического сохранения себя как народов. Как следствие,

на долгое время исламская идентичность как бы оставалась на периферии и

играла, скорее всего, роль вспомогательной, дополняющей по отношению к

этнической идентичности. И это, следует отметить, характерно для всех

этнолингвистических групп исследуемого региона Северного Кавказа,

несмотря на различия их исторических судеб.

Как свидетельствует мировая история, именно государственная воля часто

стимулировала процессы исламизации общества, поэтому государственные

образования, основанные на принципах Ислама, могли серьёзным образом

социально укоренить Ислам. Однако, хотя попытки создания исламских

государств и совершались на Северном Кавказе (шейх Мансур, имам Шамиль)

в XVIII–XIX веках, на Западном Кавказе исламская государственная традиция

не прижилась, даже не смотря на титаническую работу в этом направлении

соратника имама Шамиля, Мухаммеда Амина [13,с.100]. Причиной этого, для

представителей западно–кавказских обществ, было не только наличие

государственной традиции в доисламский период, которая даже в исламский

период не потеряла своих основополагающих характеристик, резко

контрастирующих с исламской политической доктриной. Сложная сословная

структура адыгов очень тяжело соотносилась с демократическими

эгалитарными принципами исламской религии. Кроме того, даже



демократические тенденции в адыгских обществах, хотя и стимулировались

исламских фактором, имели традиционную адыгскую социокультурную

природу, ярким примером этого служит социально–политическая организация

абадзехов, шапсугов и натухайцев [13,с.63].

Что касается карачаевцев и балкарцев, то в данном случае трудно говорить

про их политические процессы отдельно от адыгов, так как карачаевцы и

балкарцы находились долгое время в вассальной зависимости от кабардинских

правителей, поэтому ситуация в карачаево–балкарском обществе в

рассматриваемом вопросе не слишком отличается от адыгской, хотя имеет

свою специфику. Главным образом специфика заключается в том, что

недовольство властью иноэтничных правителей, хоть и единоверцев,

способствовало процессам этнической консолидации [3,с.247].

Обращаясь к имперскому периоду на Северном Кавказе, следует отметить,

что политика российских властей в дореволюционный период на Западном

Кавказе шла в русле большего обострения и без того сложной ситуации

взаимоотношений двух идентичностей: стимулировалось создание наряду с

шариатскими традиционных правовых институций (горских судов), иногда

делались попытки христианизировать коренные кавказские народы. Часто это

делалось с помощью акцентирования на факте христианского периода их

истории, представляя христианство как традиционный культурный феномен на

Западном Кавказе. Хотя существенной деисламизации не произошло (иногда

это даже приводило к противоположным результатам), определённые

конкретные проблемы такой вектор политики породил.

Не менее показательным примером актуализации этнического характера

социополитических процессов в регионе было создание национальных

республик в советский период, где этническая идентичность оказалась основой

социополитической идентичности на фоне дерелигиезации северокавказского

общества.

Республика Адыгея показывает собой тип политической организации

социума, где титульная этническая группа (адыгейцы) составляет около одно



пятой населения республики при большинстве славянского населения. Причём

для адыгейцев созданы достаточно неплохие условия их современного

культурно–политического развития, но не всех сфер. Так, например, несмотря

на то, что у власти находится президент адыгеец, экономическая власть

находится в руках представителей славянской и частично армянской групп. По

сути, основываясь на полевых и социологических исследованиях в данном

регионе, можно констатировать тот факт, что исламская проблематика не

достаточно актуальна для политического дискурса в Адыгее. На первый план

здесь выходят проблемы экономического и частично этнического характера.

Исламский фактор проявляется в этой республике или в контексте

общероссийских процессов, или как элемент внутриадыгейских процессов [8].

К тому же можно добавить и тот факт, что формирование Республики Адыгея

на территории, входившей в Краснодарский край, не могло не повлечь за собой

объективную связанность республики с политическими процессами в этом

относительно славянском субъекте Российской Федерации, которые

отличаются своим содержанием от процессов в северокавказских республиках.

Карачаево–Черкесская республика показывает нам другой пример

социально–политической ситуации. Карачаево–Черкесской спецификой есть

факт наличия двух неоднородных конкурирующих групп этнического

характера (карачаевцев, ногайцев с одной стороны и черкесов и абазин с

другой), при наличии славянского населения, которое также является

негомогенным (русские, украинцы, казаки). Кроме того, дополнительную

сложность привносит тот факт, что в республике не наблюдается абсолютного

доминирования одной из групп. Тут можно лишь констатировать относительно

большее число, а отсюда и большую роль, в органах власти представителей

карачаевского этноса. Подтверждением этому может служить политический

кризис середины 90–х прошлого века, связанный с итогами президентских

выборов. Основной причиной вышеупомянутого кризиса был факт

неадекватного представительства конкурирующих групп в органах власти, и

как следствие этого, невозможность власти эффективно решать наиболее



болезненные проблемы социально–политической жизни. Что касается

исламской проблематики, то она эпизодично проявляет себя в этой республике,

однако действия, как федеральных властей, так и местных, фактически

помешали исламской проблематике занять существенное место в карачаево–

черкесском политическом дискурсе [6]. Хотя с другой стороны, исламская

проблематика не лишена определённой актуальности в данной республике.

Однако она выступает скорее как составляющая общекавказских политических

процессов и имеет больше социальную природу.

Кабардино–Балкарская специфика социально–политической организации

общества связана с этнической ситуацией в республике, где можно

констатировать наличие этнической группы–гегемона при сохранении

определённых прав для других этнических групп. В Кабардино–Балкарской

республике кабардинцы составляют больше чем половину населения, а другая

коренная этническая группа (балкарцы) лишь десять процентов. Такое

количественное соотношение отображается в реальном доминантном

представительстве кабардинцев во власти и отсутствие реального группового

конкурента. Кроме того, бывший президент Кабардино–Балкарской республики

В.М. Коков, являясь представителем традиционной элиты республики, причём

даже не классической этнической, а скорее элиты советского типа, имел

высокий уровень легитимности, как среди кабардинцев, так и в иноэтнической

среде балкарцев и других населяющих республику народов. Но и новое

руководство республики, в лице президента Кабардино–Балкарии Арсена

Канокова, существенным образом не изменило ситуации, которая сложилась в

республике. Такое положение вещей в республике указывает на определённую

стабильность, как кабардино–балкарского общества, так и властной

организации, на высокий уровень контроля властью социальных и

политических процессов [4]. Но следует отметить, что полностью не снимает

традиционную для Кавказа проблематику межэтнических отношений, трения

между кабардинцами и балкарцами всё–таки в некоторой степени

наблюдаются. В кабардино–балкарском контексте исламская проблематика



может иметь в основном социальный характер, не оказывая серьёзного влияния

на относительно стабильную политическую структур, хотя, с другой стороны,

может использоваться в качестве инструмента в политических процессах [7].

Фактически следует отметить, что в кабардино–балкарском политическом

дискурсе актуальными являются социально–экономические проблемы,

проблемы отношений с федеральными властями, проблема казачества в

контексте перераспределения земельного фонда, некоторые аспекты

этнической проблематики, а также общекавказские проблемы связанные с

вопросами безопасности и стабильности в регионе.

Подводя итог анализа западно–кавказских республик в современный

период, следует отметить следующее: во–первых, светский характер

государственных образований, ярко выраженную доминанту этнической

идентичности над исламской, отсутствие прямого как формального, так и

неформального влияния исламских организаций на республиканскую власть.

Во–вторых, муфтияты как органы организации мусульман, так и

неофициальные объединения верующих не выступают реальными

автономными субъектами политических процессов. В–третьих, сама

организация власти продолжает сохранять те принципы, на основе которых эти

республики были созданы и функционировали в советский период, со своей

структурой и особенностями функционирования, где уже заложены конфликты,

касающиеся межэтнического взаимодействия, приводящие к обострению

этнического самосознания проживающих в республиках народов. Не исчезли и

традиционные элитные группы в регионе, которые часто продолжают

находиться у власти.
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Kushnіrenko, V.О. Specific nature of ethno–religious factor in the

formation of modern political reality in the republics of the western region of the

North Caucasus

The article deals with the value of ethno–religious attitudes in the political

process in the western region of the North Caucasus, where the traditional ethno–

cultural component of the socio–political reality has been always a fundamental

place. The author examines social and political process in the North Caucasus

republics, such as: the Republic of Adygea, Karachay–Cherkessia and Kabardino–

Balkaria Republic of the Russian Federation in this article. The research is done with

the help of integrated approach to the study of the place and the role of religious and



ethical values in the political process in the North Caucasus, considering the ethnic

religious and socio–political context of the problem in the relationship.
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