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В  современном мире религия и этничность как базовые виды со-
циальной идентичности всегда оказываются в центре различных 
глобальных и локальных конфликтов, имеющих, как правило, 

политические и экономические корни. В этом отношении не являет-
ся исключением и такой полиэтничный субъект Российской Федера-
ции, как Республика Дагестан, где и этнический, и религиозный факто-
ры оказывают значительное влияние на социальную и политическую 
сферы общества. Среди основных индикаторов общественно-полити-
ческой стабильности в Республике Дагестан особое место в настоящее 
время занимают процессы, протекающие именно в области межнацио-
нальных и внутриконфессиональных отношений.

По этой причине довольно высокий научный интерес представля-
ет исследование взаимосвязи религиозного и этнического компонентов 
в республике. Прежде всего мусульманской религии, с которой иденти-
фицирует себя большинство населения. В Дагестане ислам оказал огром-
ное влияние на формирование этнокультурных традиций его народов.

Многие отечественные ученые признают тесную связь религиоз-
ной и этнической сфер. В своих научных работах они рассматривают 
этноконфессиональное как «целостный интегральный социокультур-
ный феномен на основе взаимопроникновения, симбиоза этническо-
го и религиозного»1. При этом характеризуют данный феномен как от-
личающийся большой устойчивостью2.

Отношение к национальному вопросу в мусульманской религии 
базируется на двух аксиоматических положениях. Первое — разде-
ление и противопоставление людей по национальному признаку не-
допустимо и считается особенностью джахилийского (доисламского) 
самовосхваления. «И тот, кто, гневаясь за (свой) род, или призывая (дру-
гих людей сражаться) за (свой) род, или оказывая помощь (членам сво-
его) рода, будет сражаться под знаменем (людей, поражённых) слепотой, 
и погибнет, погибнет так же, как погибали в эпоху джахилии»3. Второе — 
Всевышний разделил людей на племена и народы, чтобы они пере-
нимали друг у друга позитивный опыт общественной организации 
и культурных достижений. «O люди! Воистину, Мы создали вас из муж-
чины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнава-
ли друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее 
богобоязненный. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий»4.

1 Примаков В. Л., Половнев А. В. Исследование этноконфессиональных отношений в России: 
теория, методология, методика. М., 2011. С. 15.

2 Козлов В. И. Современные этнические процессы в СССР. Советская этнография. 1969. № 2. С. 68.
3 Муслим 1848. Энциклопедия хадисов. [Электронный ресурс] // URL: http://hadis.info/

xadis-o-tom-kto-umret-podobno-tomu-kak-umirali-vo- vremya-dzhaxilii/26461/ (дата обращения: 
26.04.2018).

4 Сура 49, аят 13. Перевод Корана Э. Кулиева. [Электронный ресурс] // URL: http://www.falaq.
ru/ quran/kuli/49 (дата обращения: 14.03.2018).
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Таким образом, ислам представляет собой наднациональную ду-
ховно-ценностную концепцию, ориентированную на социальное рав-
ноправие, высокую нравственность, заботу и внимание к окружающим, 
бережное отношение к природе и т. д.

О взаимосвязи этнического и религиозного размышляет Д. Му-
хетдинов в своей книге «Российское мусульманство: традиции уммы 
в условиях евразийской цивилизации». Так, он считает, что «не имеет 
значения, к какому народу принадлежит человек, главное — его при-
надлежность к умме. Подобное решение проблемы выглядит при-
влекательным, и формально оно может быть признано верным, од-
нако тут мы имеем дело, скорее, с заданием, чем с данностью. Речь 
идет о некоем идеалистическом воззрении, а не о реальном положе-
нии дел»1.

В принципе для немалой части населения республики приоритет 
религиозной принадлежности — это скорее этнокультурная иденти-
фикация, чем глубокое осознание и следование единым вероучитель-
ным нормам. Люди вполне сознательно относят себя к категории ве-
рующих, но такая идентичность по ценностно-смысловым параметрам 
носит формальный или даже условный характер2.

Особенно отчетливо этнический мотив в конфессиональной сфе-
ре проявился вскоре после распада Советского государства, когда от-
дельные религиозные активисты попытались на территории респуб-
лики создать ряд национальных духовных управлений. Эти попытки 
не получили широкой поддержки, и в дальнейшем на законодатель-
ном уровне был наложен запрет на регистрацию «более одной респуб-
ликанской религиозной организации одного и того же вероисповеда-
ния… создание исламской республиканской религиозной организации 
по национальному признаку»3.

В некоторых научных публикациях данные тенденции были опи-
саны как противостояние горцев-аварцев, доминирующих в Духовном 
управлении мусульман Дагестана (ДУМД), и оппозиции в лице рав-
нинных тюркоязычных кумыков и лезгиноязычного юга4.

Тем не менее в начале 2000-х годов была предпринята попытка со-
здания параллельного ДУМД — вероятно, не без поддержки отдельных 
политических сил, недовольных усилением влияния республиканской 

1 Мухетдинов Д. Российское мусульманство: традиции уммы в условиях евразийской циви-
лизации. М., 2016. С. 31.

2 Абакаров Р. И. Проблема формирования элементов ценностного и нормативного мировос-
приятия в современном Дагестане: теоретические и практические аспекты // Роль региональных 
политиков в становлении современной российской государственности. Махачкала, 2012. С. 175.

3 См.: Закон РД «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях». 
Принят Народным Собранием Республики Дагестан 30 декабря 1997 (Ст. 10, п. 6) 

4 Мацузато К., Ибрагимов М.-Р. Тарикат, этничность и политика в Дагестане // Этнографи-
ческое обозрение. 2006. № 2. С. 10.
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религиозной организации. Основным аргументом стало то, что ДУМД 
является «аварским».

На что ДУМД опубликовало административный список работни-
ков своей организации с указанием их национальной принадлежно-
сти. Оказалось, что из 39 работников ДУМД 14 — это аварцы (около 
30 % населения Дагестана), 6-даргинцы (15 %), 6 — кумыки (более 10 %), 
4 — лакцы (около 10 %) и так далее. С 1994 года муфтием республики яв-
ляется представитель аварской национальности, при этом у него пять 
заместителей разных национальностей, в том числе азербайджанец 
(представитель шиитского джамаата)1.

Нужно отметить, что на территории республики религиозное со-
знание населения сохранилось в различной степени. В горной части 
республики в советский период не прекращалась скрытая деятель-
ность суфийских шейхов. Здесь, например, в отличие от южной ее ча-
сти, репрессивная кампания относительно духовенства в целом была 
не очень жесткой, лояльность местного населения, граничащая с под-
держкой, позволила, хотя и в ограниченно, но организовать подпольно 
образовательный процесс и не прерывать цепочку передачи религи-
озных знаний от поколения к поколению. Это обусловило изначально 
значительную диспропорцию в этническом составе религиозных дея-
телей нового, постсоветского поколения. С закреплением в стране сво-
боды совести и свободы вероисповедания как важных норм нового де-
мократического порядка в Дагестане начался процесс реисламизации, 
который оказался этнически выраженным. Наиболее интенсивно он 
протекал среди аварцев, чуть менее — среди даргинцев, кумыков, на-
много слабее — среди других этносов. Согласно последним социоло-
гическим данным проявление религиозной идентичности у дагестан-
ских этносов постепенно выравнивается2.

Таким образом, среди сплотившихся вокруг республиканской ис-
ламской организации улемов и простых мусульман в этническом плане 
преобладали представители аварской национальности. Как мы понима-
ем, новый общественный институт больше всего нуждался тогда в под-
держке всех социальных и этнических групп населения. Можно сказать, 
что доступ к исламской организации был закрыт только для последова-
телей ваххабизма, с которыми велись напряженные теологические дис-
путы. Основными каноническими вопросами, по которым не удалось 
достичь компромисса, были допустимость в исламе тауассуля (посред-
ничество в актах мольбы к Всевышнему), маулида (празднование дня 
рождения пророка Мухаммада), зийара (посещение могил пророков 

1 Гамзатова П. Разоблачение ДУМД часть-3. [Электронный ресурс] // URL: http://islam-dag.
ru/publ/raznoe/razoblochenie_dumd_ chast_3/3-1-0-142 (дата обращения: 5.04.2018).

2 Шахбанова М. М., Нурилова А. З. Специфика проявления религиозной идентичности даге-
станских народов // Вестник института ИАЭ. 2015. № 1. С. 141–151.
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и их сподвижников, крупных ученых и святых (аулийа), а также живых 
суфийских шейхов) и строгое следование мазхабу.

Причины обособления от  ДУМД части алимов и  следующих 
за ними общин традиционного ислама, скорее всего, различны: в од-
них случаях — это амбициозность и желание самостоятельности, в дру-
гих — все-таки этнические мотивы.

Возникновение этнополитических предпосылок внутриконфес-
сиональной разобщенности связывают с избранием в 1990 году муф-
тием РД кумыка Багаутдина Исаева и проявлением с его стороны со-
чувственного отношения к кумыкскому национальному движению, 
а также с непосредственным участием его в Чрезвычайном съезде дви-
жения. Это не осталось незамеченным религиозными деятелями дру-
гих национальностей и в дальнейшем вылилось в силовое смещение 
Б. Исаева с высокого поста1.

Возрождение исламских традиций, знаний и элит в республике со-
впало с активностью национальных движений в общественно-поли-
тической жизни. Возникшие с целью развития и защиты этнической 
культуры, языка, обычаев и традиций, многие из них подверглись по-
литизации и скатились на позиции национализма, что в немалой сте-
пени поспособствовало актуализации проблемы взаимосвязи и взаи-
мовлияния этнического и религиозного факторов.

В настоящее время вопрос перекоса этнического представитель-
ства в Духовном управлении теряет свою актуальность. В муфтия-
те РД не ведется специального учета национальной принадлежности 
сотрудников. По словам представителя муфтията по связям с обще-
ственностью М. Магомедова, отделы централизованной религиозной 
организации в настоящее время возглавляют: фетв — кумык, маслаа-
та — даргинец, науки и образования — аварец, просвещения — ногаец. 
1-й зам. муфтия — кумык, председатель Совета имамов Махачкалы — 
кумык, имам самой крупной в республике Джума-мечети — лакец. Так-
же в структуре муфтията можно выделить институт «районных има-
мов», где работают выходцы из соответствующих муниципальных 
образований, — каждый — представляющий свои народы.

Однако активисты региональных общественных организаций, рас-
сматривающие вопросы политико-правового статуса равнинных эт-
носов, по-прежнему указывают на то, что непропорциональное эт-
ническое представительство является основой неэффективности 
деятельности ДУМД2.

1 Эмирова М. Н., Умалатова Т. Х. Роль национальных движений в политических процессах 
Дагестана в 90-х гг. ХХ в. // Известия ДГПУ. 2011. № 4. С. 47.

2 Джабраилов Ю. Д. Экспертный взгляд на особенности этнических и конфессиональных 
отношений в Дагестане, специфику их взаимодействия // Религиозное измерение этнополити-
ческих процессов. Махачкала, 2017. С. 260.
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Эта непреклонность в оценке официального духовенства, на наш 
взгляд, во многом объясняется непринятием муфтиятом РД конкрет-
ных религиозных фетв по земельному вопросу, не имеющему просто-
го решения.

Духовное управление республики, нацеленное на общедагестан-
скую консолидацию, действительно, не выносит конкретных фетв 
относительно земельных споров. Осторожность духовенства в дан-
ном вопросе объясняется, на наш взгляд, тем, что шариатское реше-
ние, возможно, потребует государственных гарантий и материальных 
компенсаций, а складывающаяся система государственно-конфессио-
нальных отношений в республике не предполагает участия духовен-
ства в государственной деятельности.

К тому же официальное духовенство, особенно в последние годы, 
старается избегать спорных тем, вызывающих недопонимание и обиды 
между улемами, суфийскими шейхами традиционного ислама. Подоб-
ная политика приносит довольно ощутимые плоды в виде вхож дения 
в состав Совета улемов республики ранее оппозиционно настроенных 
шейхов и ученых-богословов. Показателен в этом отношении пример 
имама одной из крупных мечетей Махачкалы Идрисхаджи Исрапилова 
(1940–2017), известного своей независимостью от ДУМД, написавше-
го незадолго до своей смерти стих (назм)1 в честь нынешнего муфтия 
РД Ахмадхаджи Абдуллаева, в котором тот признается имамом Даге-
стана, истинным суфийским шейхом.

Периодическое напряжение этноконтактной ситуации в некото-
рых районах республики обусловлено территориальными вопросами. 
Наиболее остро они проявляются в связи с восстановлением Ауховско-
го района РД, а также с территориальными спорами на землях отгон-
ного животноводства.

В Дагестане исторически все межобщинные и внутриобщинные 
конфликты развивались в основном вокруг земельных вопросов. На со-
временном этапе территориальные споры в ряде муниципальных об-
разований республики начали оказывать негативное влияние на меж-
национальные отношения. Дело в том, что в советский период в целях 
развития агропромышленного хозяйства республики проводилось 
масштабное переселение жителей горных районов на равнинные тер-
ритории. В послевоенное время в обоснование планового переселения 
горцев на равнину было принято постановление Совета Министров 
СССР от 10 марта 1951 г. «О мерах по подъему сельского хозяйства 
в Дагестанской АССР»2.

1 Распространенная в мессенджерах копия имеется у автора.
2 См.: Карпов Ю. Ю., Капустина Е. Л. Горцы после гор. Миграционные процессы в Дагестане 

в XX — в начале XXI вв.: их социальные и этнокультурные последствия и перспективы. СПб.: 
Петербургское Востоковедение, 2011. С. 115.
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Борьба с религией в прошлые годы, ошибки администрирования 
и современные проблемы реформирования социально-политической 
жизни в условиях разнообразия этнокультурных традиций местных 
народов не могли не отразиться на внутриконфессиональной спло-
ченности мусульман республики.

Плановое переселение жителей республики на равнину в совет-
ский период фактически носило принудительный характер. Особен-
но свежи в памяти старшего поколения дагестанцев трудности, пере-
несенные ими в ходе переселения на земли депортированных народов. 
С реабилитацией чеченцев большинство переселенцев переместились 
на дагестанскую равнину, где государство гарантировало им мини-
мальное развитие дорожной и иной инфраструктуры.

Таким образом, на равнине образовалось три группы сел, «в кото-
рых имеется горское население: села, входящие в состав равнинных 
районов; села, входящие в состав горных районов; села, не имеющие 
никакого муниципального статуса»1.

Последние две группы сел образовались на равнине в соответствии 
с действовавшей до недавнего времени хорошо налаженной системой 
сезонной миграции, при которой жители горных районов переселя-
лись сюда для зимовки в целях выпаса мелкого рогатого скота. На зим-
них стоянках (кутанах) постепенно сформировались целые поселения, 
не входящие в состав соседних муниципальных районов.

С нарушением системы отгонного животноводства усилилось эт-
нически окрашенное социальное напряжение, связанное с возможным 
изменением административного статуса населенных пунктов, распо-
ложенных на землях отгонного животноводства.

В настоящее время все земли отгонного животноводства в Даге-
стане находятся в республиканском подчинении. Но в Народном Со-
брании РД уже обсуждается новый законопроект о землях отгонного 
животноводства и о статусе образованных на них населенных пунктов. 
Это может означать, что земли отгонного животноводства могут по-
терять особый статус и, возможно, будут закреплены за поселениями.

Результаты социологических исследований показывают противо-
речивое отношение дагестанцев к обозначенной земельной реформе: 
ее «с одной стороны, характеризуют позитивно, а с другой — усматри-
вают заложенный в ней конфликтный потенциал»2.

Представители равнинных народов заявляют о своей этнической 
дискриминации, которая начиная с 50–60-х годов XX века угрожает 

1 Казенин К. Элементы Кавказа. Земля, власть и идеология в северокавказских республиках. 
М., 2012. С. 17.

2 Абдулагатов З. М., Шахбанова М. М., Гимбатова М. Б. Земельная реформа в Республике 
Дагестан: проблемы, противоречия и оценки в общественном сознании дагестанских народов // 
Региональные проблемы преобразования экономики. 2017. № 3. С. 79.
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их этнокультурному самосохранению и выживанию. Они считают, 
что «в результате политики властей последних десятилетий хозяй-
ства горных районов в расчёте на одного жителя имеют земли гораз-
до большие, чем хозяйства равнинные районов»1.

Фактическое положение жителей самих кутанных (бесстатусных) 
сел можно сравнить с положением людей, оторванных от мира, с выте-
кающими отсюда проблемами обеспечения им соответствующих усло-
вий для проживания. Безусловно, они выступают за узаконивание сво-
его места жительства.

Несмотря на сходство традиционного уклада и культуры дагестан-
ских народов, единую религию, в их самосознании крепки представле-
ния о границах общинных и/или этнических территорий. Этнический 
конфликт здесь может рассматриваться только в ракурсе земельных от-
ношений, в реальности же какой-либо исконной межэтнической непри-
язни между народами не существует. Этничность сама по себе не поро-
ждает конфликт, но обусловливает его эскалацию, когда хотя бы одна 
из сторон социально-экономического, политического и иного конфлик-
та мобилизуется только на основе этнической общности.

Наиболее оптимальным решением проблемы, на  наш взгляд, 
было бы включение кутанных поселений и земель отгонного живот-
новодства в состав равнинных районов. Такое развитие ситуации по-
зволило бы снизить накал страстей вокруг земельного вопроса, а жите-
лям кутанных поселений — решать свои насущные дела в близлежащих 
муниципальных районах. Однако этот вариант не устраивает руково-
дителей горных районов, поскольку сопряжен с сокращением числен-
ности населения и соответственно — бюджетных средств. Равнинным 
муниципальным районам, наоборот, такой ход развития событий су-
лит увеличение муниципального бюджета и территорий, но измене-
ние этнического состава населения.

Другие варианты — включение кутанных поселений и земель от-
гонного животноводства в состав горных районов или закрепление 
за ними статуса самостоятельного отдельного муниципального обра-
зования — имеют сложности в администрировании и не меньшие рис-
ки социальной напряженности.

В связи с этим эксперты приходят к выводу о невозможности 
и опасности реализации вариантов решения проблем, связанных с из-
менением границ муниципальных районов: «…оздоровление ситуа-
ции на отгонных землях может идти только в режиме “ручного управ-
ления”, путем решения локальных проблем, путем конкретных шагов 
по улучшению ситуации в конкретных селах»2.

1 Агаев М. Бомба — в земле // Черновик. От 6.11. 2015. № 44. С. 19.
2 Казенин К. Элементы Кавказа. Земля, власть и идеология в северокавказских республиках. С. 49.
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Противоречивость ситуации состоит в том, что без юридически 
обоснованных подходов процесс разрешения конфликтных ситуаций 
невозможен. Продолжение вялого противостояния между общинами 
приведет, на наш взгляд, к тому, что каждая из сторон будет предла-
гать варианты решения проблемы, исходя исключительно из узкоэт-
нических интересов, и, следовательно, напряженность будет только 
нарастать.

В то же время довольно часто отдельные религиозные деятели во-
влекаются в этнополитические процессы. Об этом говорит некролог, 
подписанный после убийства одного из кумыкских лидеров главами 
и имамами десяти кумыкских селений Хасавюртовского района: «Се-
годня нам уже вполне очевидно, что дискриминационная кадровая 
политика, политика захвата кумыкских земель, политика уничтоже-
ния уже нескольких поколений кумыкских лидеров — все это звенья 
одной цепи, согласованная, тщательно продуманная, циничная анти-
кумыкская политика»1.

Порой они сами выступают с тезисами, усиливающими национа-
листические настроения. Об этом свидетельствуют выдержки из вы-
ступления на митинге в Махачкале известного богослова республики 
Ильясова Ильяс-хаджи (1947–2013): «…Сегодня кумыкский народ на-
ходится наподобие сироты. Если мы как нация и народ хотим выжить 
и жить достойно, то мы должны идти другим путем. Ибо на митингах 
ничего не решается», «К сожалению, не только в России, но даже в са-
мом Дагестане кумыки так и не осознали, что они утратили свою Роди-
ну и находятся на положении ущемленного во всех правах населения»2.

Следовательно, политизация земельного вопроса не только приво-
дит к усилению напряжения в этноконтактной ситуации в республи-
ке, но и препятствует тесному сотрудничеству мусульманских деяте-
лей. То есть социально-экономические проблемы из государственной 
сферы перетекают в межэтническую плоскость, а из межэтнической — 
во внутриконфессиональную.

Таким образом, ущемление тех или иных этнических позиций со-
циально-экономического характера в полиэтничном регионе может 
стать фактором напряженности во внутриконфессиональных отно-
шениях.

1 Заявление кумыкской общественности Хасавюртовского района. [Электронный ресурс] // 
URL: http://kumukia. ru/?id=1184 (дата обращения: 26. 03. 2018).

2 Выступление Ильяс-хаджи Ильясова на митинге 26. 03. 2013.. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ThkK kuJ7EcE (дата обращения: 19. 03.2018).
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THE INTRACONFESSIONAL RELATIONS IN THE 
REPUBLIC OF DAGESTAN IN THE CONTEXT 
OF CONTACTS OF ETHNIC COMMUNITIES

Abstract. In this article the author studies the specifi cs of correlation be-
tween ethnic and religious identities in Dagestan of the Post-Soviet period. 
It is emphasized that, despite the supranational and integrating character 
of Islam, the modern ethnically marked social and economic problems in-
fl uence on the relations between ethnic communities more their common 
religious ideology.
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