
Тема 1.3

Исторические и 
этнические 

особенности 
Северо-Кавказского 

региона





Вопрос № 1: Национальные особенности 
поведения и общения народов и народностей, 
проживающих в Северо-Кавказском регионе. 

Факторы социальной напряженности и 
межнациональные конфликты. Национально-
территориальные проблемы на постсоветском 
пространстве. Роль органов внутренних дел в 
разрешении межнациональных конфликтов на 

различных стадиях их проявления.





 Начиная с VII века в горных 
районах Северного Кавказа 
расселились предки адыгов, 

чеченцов, ингушей, дагестанских 
народностей, аланов.



В 1240 году хан Золотой орды 
Менгу завоевал часть горной 

зоны Северного Кавказа.



■ В XIII веке восточнее Терека в горах 
сохранились нахские племена-предки 
чеченцев и ингушей, а также жители 
высокогорного Дагестана, которые 
остались неподвластны монголам.



Чеченцы и ингуши – родственные по языку 
и культуре народы, которые носят общее 
название «вайнак» ( в переводе «наш 
народ»).
Несмотря на это, каждый из них имеет 
собственное название: чеченцы – «нохчо», 
ингуши – «галгай». Впервые этноним 
«нахчи» упоминается в грузинских 
источниках в XIV веке.
В основе русских названий «чеченцы» и 
«ингуши» – название двух селений – 
Чечен-аул и Ангушт.





■ В 1395 году казахский полководец Тимур на 
реке Терек разгромил хана Золотой орды 
Тохтомыша, что привело к окончанию 
монголо-татарского нашествия на Кавказ и к 
возвращению вайнаков с гор на равнину 



■ Начиная с XIV века началось заселение 
равнинной зоны Чечни со стороны 
России – на востоке предкавказья с 
дельты р. Терек началась колонизация 
казаками (гребенское казачье войско)



■ В 1540 году в устье Терека была 
основана крепость, а к началу XVIII 
века по всей степной полосе вдоль 
Терека был создан мощный 
оборонительный рубеж - Терская 
кордонная линия



■ Со времён Петра I русское влияние на 
дела Кавказского региона становится 
более определённым и постоянным, 
хотя прикаспийские области, 
покорённые Петром во время 
персидского похода (1722—1723), 
скоро вновь отошли к Персии. 
Границей между двумя державами 
оставался северо-восточный рукав 
Терека, так называемый старый Терек.





■ При Анне Иоанновне было 
положено начало Кавказской линии. 
Трактатом 1739 г., заключённым с 
Османской империей, Кабарда была 
признана независимой и должна 
была служить «барьером между 
обеих держав»;

■ Затем быстро распространившийся 
между горцами ислам совершенно 
отдалил их от России.





■ С началом первой, при Екатерине II, 
войны против Турции, Россия 
поддерживала непрерывные отношения 
с Грузией.

■ По Георгиевскому трактату 24 июля 
1783 г., грузинский царь Ираклий II был 
принят под покровительство России. 

■ О присоединении Восточной Грузии 
(Картлии и Кахетии) было объявлено в 
манифесте Александра I от 12 сентября 
1801 года. 

■ В 1803 году в состав Российской 
империи вошла Мингрелия.





■ Кавказская война (1817—1864) — военные 
действия, связанные с присоединением к 
Российской империи горных районов 
Северного Кавказа. 

■ С середины 1830-х гг. конфликт обострился в 
связи с возникновением в Чечне и Дагестане 
религиозно-политического движения под 
флагом газават. 

■ Сопротивление горцев Дагестана было 
сломлено лишь в 1859 году, они сдались после 
пленения Имама Шамиля в Гунибе.

■  



■ Война же с адыгскими племенами 
Западного Кавказа продолжалась до 
1864 г. и закончилась выселением части 
адыгов, черкесов и кабардинцев в 
Османскую империю, либо на 
равнинные земли Прикубанья и почти 
полным уничтожением убыхов, 
шапсугов, абадзехов и 
западноабхазских племен ахчипсху, 
садзов(джигетов).  





■ Летом 1816 году приказом 
Александра I командиром 
Отдельного Грузинского корпуса, 
управляющим по гражданской 
части на Кавказе и в Астраханской 
губернии был назначен генерал-
лейтенант Алексей Петрович 
Ермолов, проходивший службу с 
1816 по 1827 гг.





■ Ознакомившись с обстановкой на 
Кавказской линии, Ермолов наметил план 
действий, которого затем придерживался 
неуклонно. 

■ Учитывая фанатизм горских племён, их 
необузданное своеволие и враждебное 
отношение к русским, а также 
особенности их психологии, новый 
главнокомандующий решил, что 
установить мирные отношения при 
существующих условиях совершенно 
невозможно. 

■ Ермолов составил последовательный и 
систематический план наступательных 
действий. 





■ Ермолов не оставлял безнаказанными ни 
одного грабежа и набега горцев. Он не 
начинал решительных действий, 
предварительно не оборудовав базы и не 
создав наступательные плацдармы. 

■ План Ермолова включал в себя:
■  постройка дорог, создание просек, 

возведение укреплений, 
■ колонизация края казаками, 
■ образование «прослоек» между 

враждебными России племенами путём 
переселения туда пророссийски 
настроенных племён.





■ «Кавказ, — говорил Ермолов, 
— это огромная крепость, 
защищаемая полумиллионным 
гарнизоном. Надо или 
штурмовать её, или овладеть 
траншеями. Штурм будет стоить 
дорого. Так поведём же осаду!» 





■ Новый главнокомандующий 
Кавказским корпусом, генерал-
адъютант Паскевич, отказался 
от планомерного продвижения с 
закреплением занятых 
территорий и вернулся в 
основном к тактике отдельных 
карательных экспедиций. 





■ В начале 1863 года противниками 
русского владычества на всём 
Кавказе оставались одни лишь 
горские общества на северном 
склоне Главного хребта, от Адагума 
до Белой, и племена приморских 
шапсугов, убыхов и др., жившие на 
узком пространстве между морским 
берегом, южным скатом Главного 
хребта, долиной Адерба и Абхазией. 





■ После Октябрьской революции казаки, однако, 
в своей массе выступили против Советской 
власти, и многие из тех, кто прошёл через 
Гражданскую войну, вскоре были вместе с 
семьями высланы на север. Многие станицы 
опустели, другие были разорены горцами.

■ В марте 1920 декретом Всероссийского ЦИКа 
Терская область была расформирована, а 
Чеченский (объединённый с Ичкерийским) и 
Ингушский (объединённый с Нагорным) округа 
стали самостоятельными территориальными 
образованиями.





■ 20 января 1921 при образовании Горской АССР 
в её состав вошли Чечня и Ингушетия (наряду 
с Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией 
и Северной Осетией).

■ 30 ноября 1922 из Горской АССР была 
выделена Чеченская автономная область, а 7 
ноября 1924 года Горская АССР была 
ликвидирована.

■ 15 января 1934 года Чечня и Ингушетия были 
объединены в Чечено-Ингушскую автономную 
область, которая 5 декабря 1936 года была 
преобразована в Чечено-Ингушскую АССР.



Депортация чеченцев и ингушей

(операция «Чечевица») — 
насильственная депортация чеченцев 

и ингушей с территории Чечено-
Ингушской АССР в Среднюю Азию и 

Казахстан в период с 23 февраля по 9 
марта 1944 года





■ 31 января 1944 года было принято 
постановление ГКО СССР N 5073 об 
упразднении Чечено-Ингушской АССР и 
депортации её населения в Среднюю 
Азию и Казахстан «за пособничество 
фашистским оккупантам».

■ Вероятнее всего, такое утверждение 
было вызвано восстанием Хасана 
Исраилова, начавшимся ещё в 1940 г.





■ В январе 1940 года Исраилов организовал 
полномасштабное восстание против советской 
власти в Чечено-Ингушской АССР. Повстанцы 
заняли часть Шатойского района ЧИАССР, сёла 
Галанчож, Саясан, Чаберлой. Карательные 
акции Красной Армии не имели успехов.

■ С началом Великой Отечественной войны 
Исраилов надеялся, что фашисты поддержат его 
народ в освободительной войне, и собирался 
наладить с ним контакты. 28 января 1942 года 
он создал так называемую «Особую партию 
кавказских братьев» (ОПКБ), основной целью 
которой было создание объединённой 
федерации государств Северного Кавказа. 



■В феврале 1942 года, когда гитлеровцы 
заняли Таганрог, Майрбеком Шериповым 
было поднято восстание в сёлах Шатой и 
Итум-Кале. Повстанцы также 
присоединились к движению Исраилова.

■НКВД впоследствии пыталось распустить 
слухи, что антисоветским движением в 
ЧИАССР руководят именно гитлеровцы. 
Против этой версии говорит то, что немцы 
не снабжали повстанцев ничем. Однако 
Исраилов воспользовался тем, что 
основная часть вооружённых сил СССР 
была оттянута на немецкий фронт, и 
продолжал захватывать территорию.



■ Опасаясь всё более разрастающегося 
восстания, в 1942 году советское командование 
ВВС отдало приказ о массированных 
бомбардировках горной части мятежной 
республики. В основной массе погибли мирные 
жители, силы абреков практически не 
уменьшились.

■ Видя, что справиться с восстанием не удастся 
ещё очень долго, Советское правительство 
приняло решение о массовой депортации 
чеченцев и ингушей в Среднюю Азию. 23 
февраля 1944 года это постановление начало 
приводиться в исполнение.



■ После депортации в ЧИАССР было 
введено большое количество войск, 
которые нанесли повстанцам ряд 
тяжёлых поражений. 15 декабря 1944 
года в перестрелке с подразделениями 
Внутренних Войск Хасан Исраилов был 
убит, что номинально должно было 
завершить четырёхлетнее восстание.



■ В соответствии  с докладной запиской 
заместителя наркома госбезопасности от 
09.11.1943 года:

■ При приближении линии фронта в августе-
сентябре 1942 года бросили работу и бежали 80 
членов ВКП (б), в т.ч. около 30 руководителей.

■ При первой мобилизации в августе 1941 года из 
8000 подлежащих призыву  дезертировало 719;

■ При первой мобилизации в марте 1942 года из 
14576 подлежащих призыву  дезертировало 
13560, которые ушли в горы и присоединились к 
бандам;



■ По данным НКВД и НКГБ ЧИ АССР на 
оперативном учете было 8535 
человек;

■ На 1 ноября в республике 
оперировало 35 банд групп с общей 
245 человек, а свыше 4000 человек 
участников выступлений 1941 – 1942 
гг. не сдали оружие.

■ В ходе операции «Чечевица» изъято 
20 072 единицы оружия, в т.ч.:

■ винтовок – 4 868;
■ Пулеметов и автоматов – 479;
  



■ Вопрос № 2: Основные виды 
религиозных конфессий на территории 

Северо-кавказского региона, их 
взаимоотношения и представительство 

в различных слоях населения по 
национальному и территориальному 

признаку. Роль и места ислама, 
ваххабизма и других религиозных 

течений среди населения СКР. 



Ваххаби́зм (от араб. الوھابیة  )
■ — религиозно-политическое движение в 

исламе, признанное сектой во многих 
странах и являющееся официальной 
идеологией Саудовской Аравии, 
сформировавшееся в XVIII веке. Термин 
"Ваххабизм" назван по имени Мухаммада 
ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими 
(1703—1792), являющегося 
последователем Ибн Таймийа 
(1263—1328). Как правило сторонники его 
идей сами называют себя салафитами.





■ Мухаммад ибн Абд-аль-Ваххаб 
полагал, что настоящий ислам 
практиковался только первыми 
тремя поколениями 
последователей пророка 
Мухаммеда («Ас-Саляф ас-
Салих»), и протестовал против 
всех последующих инноваций, 
считая их привнесенной извне 
ересью.





■ Распространение ваххабизма на 
Кавказе связано с выступлением 
шейха Мансура (Ушурма, житель 
чеченского аула Алды) в 1785 году 
объявившего  себя новым пророком 
и ясновидящим.

■ Один из основных постулатов – 
русофобия.





■ Главный догмат ваххабизма — вера в 
безусловно единого Бога (таухид). Своей 
основной задачей ваххабиты считают 
борьбу за очищение ислама от различных 
чуждых, с их точки зрения, ему примесей, 
основанных на культурных, этнических 
или каких-то других особенностях тех или 
иных мусульманских народов.



■ Ваххабиты отвергают различные, с их 
точки зрения, нововведения (бид’а), не 
дозволенные исламом. Салафиты 
отрицают возможность «посредничества» 
между Аллахом и человеком. Отрицают 
суфизм, который в Российской 
Федерации получил распространение на 
Северном Кавказе, где закрепились 
несколько суфийских тарикатов.



■ Ваххабизм в России

■ В 1980-е годы среди советских мусульман стали 
распространяться идеи исламского 
фундаментализма. Сторонники «чистого 
ислама», как они себя называли, заметно 
выделялись из основной массы верующих 
активным неприятием «безбожного» общества, 
оппозицией к «официальному» мусульманскому 
духовенству и критическим отношением к 
«народному исламу». За ними прочно 
закрепилось наименование «ваххабитов», хотя 
они таковыми себя не считали и в отличие от 
«истинных» ваххабитов они не принадлежали к 
ханбалитскому мазхабу. 



■ Висхан Халидов отмечает, что 
«центральное место в идейной 
платформе сторонников ваххабизма 
занимает концепция непризнания любой 
власти, отходящей от предписаний 
шариата».



■ В Дагестане
■ В начале 1990-х в Дагестане обострились 

отношения между приверженцами 
традиционного для данного региона суфизма и 
«ваххабитами». Лидером дагестанских 
ваххабитов долгое время считался Багаутдин 
Кебедов. По состояниию на конец 1999 года 
ваххабитской территорией считалась 
Кадарская зона. Народным Собранием 
Республики Дагестан был принят Закон «О 
запрете ваххабитской и иной экстремистской 
деятельности на территории Республики 
Дагестан», а в 1999 многие ваххабиты приняли 
участие во вторжении боевиков ваххабитов из 
Чечни в Дагестан.



■ В Чечне
■ В межвоенной Чечне центром «ваххабизма» 

считался Урус-Мартан, в котором находился 
джамаат Рамзана Ахмадова. В 1998 в Гудермесе 
произошло вооруженное столкновение между 
бойцами Арби Бараева и членами 
«Национальной гвардии» Сулима Ямадаева. 25 
июля 1998 года по инициативе муфтия Ахмада 
Кадырова в Грозном прошел съезд членов 
ДУМДов из разных регионов Кавказа, на котором 
прозвучало осуждение ваххабизма, указом 
президента республики ваххабизм был объявлен 
вне закона, несколько ваххабитских 
миссионеров-иорданцев выдворено из страны.



■ Мюридизм 
■ («послушничество») — одно из 

направлений в суфизме. 
■ Мюридизм (от мюрид), условный 

термин, появившийся в русской 
литературе во 2-й половине XIX в., 
для названия национально-
освободительного движения горцев 
Северного Кавказа в 20—60-х гг. XIX 
в.



■ Мюридизм на Кавказе

■ В 1823 г. бухарец Хасс-Мохаммед принес 
персидское суфийское учение на Кавказ, в дер. 
Яраглар, кюринского ханства (в прибрежном 
Дагестане) и обратил в суфизм Муллу-
Мохаммеда аль-Яраги (Магомеда Ярагского). 
Тот, посовещавшись с другими духовными, 
пришёл к заключению, что только в суфийском 
тарикате лежит залог возрождения и оживления 
падающего ислама: благодаря тарикату, ислам 
возродится и нравственно, и политически, а 
тогда кавказцы свергнут с себя иноверное, 
русское иго. 



■ Воодушевляемые последней идеей 
(которая на первых порах скрывалась от 
русских властей), горцы массами стали 
усваивать новое учение; Мулла-Мохаммед 
был признан за мюрида. Между прочими 
пришёл в Яраглар и последовал тарикату 
Газы (или Кази). Он стал ходить по 
горным аулам Дагестана с проповедью 
тариката и за свою святую жизнь, 
доведшую его до «ме’рифета», приобрел 
много мюридов.





■ К концу 1829 г. он распространил 
новое учение в значительной части 
Чечни и Дагестана, и мюридов в 
было до 15 тысяч. Мечтая об 
основании всемусульманского 
халифата, он провозгласил себя 
имамом и в 1829 г. объявил против 
русских и их союзников священную 
войну, «газават». В 1830 г. дела 
Кази-Муллы стояли посредственно, 
но в 1831 г. он имел несомненный 
успех над русскими войсками, и это 
обстоятельство сильно подняло дух 
горцев.



■ В 1832 г. (17 октября) барон 
Розен, после упорного штурма, 
взял Гимры; Кази-Мулла, с 15 
избранными (в числе которых 
был Шамиль), заперся в башне, 
потом попытался прорваться и в 
схватке был убит.





■ Новый имам Гамзат-бек (1832—1834) был 
человек неэнергичный и неспособный; его 
имамство ознаменовалось только 
истреблением тех влиятельных горцев, 
которые не сочувствовали мюридизму, и в 
том числе — истреблением древнего 
владетельного дома ханов аварских.

■ Когда аварцы составили заговор против 
Гамзата и убили его (1834), имамство 
захватил Шамиль, поднявший мюридство 
на неслыханную до тех пор на Кавказе 
степень могущества; дальнейшая история 
движения вся связана с его именем.





■ Вопрос № 3:
■  Особенности, признаки и структура 

родово-территориальной общности 
(тейпов) в Чеченской республике. 

Тейпы и политическая власть. Тейпы 
и вирды. Элементы внутрикавказского 

размежевания и объединения. 
Международный резонанс событий в 

Северо-Кавказском регионе.



■ Ада́т, или а́да (араб. عادة   «ада» — 
обычай, привычка; мн.ч — араб. عادات   
«адат») 

■ — обычай, пережиточные нормы 
доисламских правовых комплексов, а 
также реалии правовой жизни, не 
отражённые в шариате. Адат 
представляет собой совокупность обычаев 
и народной юридической практики в 
самых разнообразных сферах 
имущественных, семейных и т. п. 
отношений



■ Вайнахские адаты

■ К началу XIX века союзы тейпов (тукхумы) 
имели каждый свой свод адатов. По общим 
правилам гражданские дела разбирались на 
основе шариата, а уголовные на основе адата. 
Также возможно разделить, например, 
чеченский народ на две основных категории по 
степени восприятия адатов и шариата (как 
противоборствующих правовых систем): 
равнинные тейпы и горские тейпы (тейпы 
Ичкерии — исторической горной местности на 
стыке границ Дагестана и Чеченской 
республики). 



■ При этом выяснится, что горские 
тукхумы являются менее 
исламизированными в вопросах 
исторического правового поля, так 
как ислам проник в их культуру 
значительно позже, чем его 
восприняли равнинные тейпы — 
разница составляет, по примерным 
оценкам историков, 150 лет.



■ Тайп, тейп (от араб. طائفة  , нахск. тайпа: 
«род, племя») — 

■ единица организации вайнахских народов 
(чеченцев, ингушей, бацбийцев), 
самоидентифицирующаяся общим 
происхождением входящих в неё людей, 
вероятно, изначально имела характер 
территориального и родо-племенного 
объединения. От других тайпов 
отличается чеченский тайп — он не 
является родом в этнографическом 
понимании и в некоторых случаях 
объединял людей по принципам, не 
обязательно связанным с кровным 
родством. 



■ Тайповые структуры прослеживаются со времён 
средневековья и к современному историческому 
периоду продолжают иметь важное значение 
для большой части вайнахского этноса, хотя в 
разных районах Чечни и Ингушетии данный 
термин может восприниматься немного по-
разному. Весь период существования тайпа 
происходили изменения в его организации, а 
также не прекращалось расселение вайнахов по 
«не родным» районам своей страны и другим 
регионам, в результате сегодня в чеченских, 
ингушских и некоторых дагестанских селениях 
можно встретить представителей десятков 
различных тайпов.



■ Чеченцы — в середине XIX века 
чеченское общество состояло 
более чем из 135 тайпов, около 
100 из которых были объединены 
в 9 союзов-тукхумов:18-19, в 
наши дни насчитывают до 
100—110 так называемых 
«горных тайпов» и 60—70 
«равнинных»



■ Возникновение тайпово-тукхумной (у ингушей — 
шахар) структуры произошло в период после 
нашествия Тамерлана на Кавказ в конце XIV века

■ Также существует гипотеза, что вайнахи уже в 
XIII веке, после нашествия монголов, стали 
объединяться в тайповые союзы, для более 
эффективного отражения нападений врагов. 

■ В период политического и экономического 
упадка, когда вайнахи под натиском врагов 
вынуждены были уходить из плодородных долин 
в суровые ущелья гор, возникла социальная 
модель организации при низком уровне развития 
производительных сил и отсутствия классовой 
дифференциации общества — тайп.



■ Вероятные способы образования 
тайповых сообществ: 

■ 1) объединение территориальных общин 
(в том числе военных поселений, 
ремесленных общин), 

■ 2) разрастание кровнородственных 
организаций и придание им социальных 
функций, то есть функций тайпа,

■  3) становление тайпа на базе компактно 
расселившихся групп чужеземцев.



■ В 90-х годах XX века, после распада СССР, в 
непризнанном государственном образовании Ичкерия 
была предпринята попытка увеличить влияние 
социальных институтов тайпов, с одновременной 
реанимацией древней правовой базы — адатов. 
Обсуждалась возможность создания тайпового 
парламента и тайпового правительства. Такая политика 
вызывала как положительные отзывы исследователей, 
так и отрицательные. Например Л. Ильясов в 2001 году в 
одной из своих работ замечает: «реанимация тайповых 
структур должна была неизбежно привести к развалу 
государства в современном смысле этого слова». В наши 
дни некоторые российские политики также обсуждают 
романтическую идею создания каких-либо 
административно-управляющих структур Чечни или 
Ингушетии на основе тайповой системы, однако, 
вероятно, многие из них не имеют никакого 
представления о самом тайпе как о социальной 
категории, ни о его функции применительно к 
современному чеченскому и ингушскому обществу.



■ Структура

■ В период становления тайпа, как 
социальной структуры, в него входили 
различные родственные объединения, 
самое крупное из которых вар — род. Со 
временем вар вышел у чеченцев из 
употребления, его более широкие 
социальные функции перешли к тайпу, а 
более узкие — к мелким 
кровнородственным объединениям — 
некъи, у ингушей понятие вар 
сохранилось, но уже в ином значении. 
Внутренняя структура тайпа: «семья» 
(доьзал) → «люди одного дома» (ца) → 
«люди одной дороги» (некъи) → «люди 
одной ветви» (гары) → тайп.



■ Род (тайп) возглавлял предводитель рода 
(чеч. тайпана хъальмчха). Род мог 
возглавить только член рода и всегда по 
крови. Род возглавлял не обязательно 
старейшина, налицо были только заслуги 
перед родом. Предводитель рода 
избирался Советом старейшин на 
неопределённый срок. Выбор 
предводителя рода не носил 
наследственного характера. 
Предводитель рода возглавлял, только 
если можно так сказать, гражданскую 
организацию рода.



■ Совет старейшин (чеч. тайпан кхел) руководил всей 
жизнедеятельностью рода. При выборе в Совет 
старейшин в принципе отсутствовал элемент 
наследования. Совет старейшин формировался по 
представительному принципу на неопределённый срок, 
обычно до смерти старейшины или его немощи, 
препятствующей участию в работе совета. Совет 
старейшин выбирал предводителя рода и военного 
предводителя рода. Реально Совет старейшин выбирался 
по принципу представительства от селения или внутри 
его на общем собрании членов рода, но постоянным 
органом был именно Совет старейшин, а не собрание 
рода. Реально это была единственная функция собрания 
рода.

■ Военный предводитель рода (чеч. баьччи) мог быть и не 
член рода по крови, он возглавлял всю военную 
организацию рода. Военный предводитель рода 
выбирался Советом старейшин и в расчёт принимались 
военные навыки и доблести. Военный предводитель рода 
не подчинялся предводителю рода по военным вопросам.



■ Некоторые исследователи наделяют тайп теми 
же функциями, что и его древнего 
предшественника — вар (род), однако, в 
отношении чеченского тайпа это является 
ошибкой (см. раздел Понятие термина). Другое 
объединение, вероятно, первоначально активно 
конкурировавшее с тайпом, конфессиональная 
община — вирд. Известны неоднократные 
случаи, когда вайнахи ставили вирдовое родство 
(«вирда ваша») выше кровного.

■ Вар (нахск. ваьр) — кровнородственное 
объединение, все члены которого восходят к 
реально существующему единому предку.

■ Вирд — бытовое название религиозной общины, 
своеобразие которой объясняется некоторыми 
особенностями распространения суфизма среди 
вайнахов.


