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Аннотация. Статья посвящена процессам государственной политики в отношении ис-

лама в Кабардино-Балкарии в период с Великой Отечественной войны до начала XXI столе-

тия. Десекуляризация «сверху» используется как основной концептуальный подход исследо-

вания. Под этим процессом понимается управляемое, а не хаотично-низовое возращение ре-

лигии из частного пространства в публичное. Отмечается, что растущая исламская мобили-

зация, в том числе под влиянием внешних политических технологий, требовала от государ-

ства создания стратегии десекуляризации «сверху» во избежание появления автономных 

центров насилия и сепаратизма. В итоге несмотря на изменения политического режима с се-

редины XX в. в цели государства неизменно входили удержание религиозных процессов в 

определенных рамках, порой авторитарными методами, и интеграция имеющегося потенци-

ала в продуктивную политическую повестку, будь то обеспечение внутренней безопасности 

и стабильности или же внешнеполитические стратегии.  
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as the main conceptual approach of the study. This approach is viewed as a state-controlled, rather 

than a grassroots movement led, rebirth of religion from private to public space. It is noted that the 

growing Islamic mobilization, being also under the influence of external political technologies, re-

quired the Soviet and Russian state to create a “top-down” desecularization strategy in order to 

avoid the emergence of autonomous centers of violence and separatism. Ultimately, despite changes 

in the political regime since the middle of the 20th century not only had the state kept religious pro-

cesses within certain limits, sometimes using authoritarian methods, but also integrated existing po-

tential into a productive political agenda, be it ensuring internal security and stability or foreign pol-

icy strategies. 
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Введение 

Взаимодействие государства и общества в случае с северокавказскими ре-

гионами невозможно представить без понимания религиозного аспекта. Однако 

это весьма насыщенная историческая линия, которую можно рассматривать с 

самых разных позиций. В данном исследовании применяется подход десекуля-

ризации к обобщению основных положений политики государства в отношении 

к возрождающемуся исламу в Кабардино-Балкарии в период, проходящий через 

такие точки перелома как Великая Отечественная война и распад СССР.  

Государственно-конфессиональные отношения в контексте истории ислама 

в Кабардино-Балкарии в нынешнем и предыдущем столетиях нашли отражение в 

большом числе трудов, среди которых можно отметить как местных исследова-

телей, так и тех, кто интересуется проблематикой из других регионов [Малашен-

ко 2001; Малашенко 2007; Аккиева 2009; Аккиева 2010; Такова 2021]. 

Говоря о современных трудах, следует подчеркнуть, что в начале XXI в. 

восприятие ислама больше связывалось с угрозой терроризма, доктриной джи-

хада и стереотипными образами мусульманского мира, формируемыми сред-

ствами массовой информации и политическими кругами (например, неоконсер-

ваторами в США после 11 сентября 2001 г.). В научных трудах на Западе и за 

его пределами проблема фундаментализма и радикализма продолжает домини-

ровать, когда речь идет об интересе к современным процессам в исламе. Рас-

сматривая эти процессы в России, можно заметить, что академический интерес 

смещается от подчеркивания контекста угроз безопасности ислама к рассмот-

рению его как части более широкого политического и культурного ландшафта 

современной России. Так в контексте Кабардино-Балкарии возник комплекс 

работ по так называемым «молодым мусульманам», с которыми связывают не 

только процесс возрождения ислама, но и его радикальные проявления [Бабич, 

Ярлыкапов 2003; Ярлыкапов 2006; Кисриев 2007; Такова 2016], по исламскому 

образованию [Ярлыкапов 2014; Аккиева, Сампиев 2015] и другим проблемам. 

Данная статья ставит целью проанализировать некоторые аспекты полити-

ки государства в отношении ислама в Кабардино-Балкарии в ходе достаточно 
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большого хронологического периода в единый концептуальный ряд при помо-

щи адаптации такого научного академического подхода как десекуляризация 

«сверху». Основной акцент делается на базовых институтах публичного выра-

жения ислама – организациях и образовании. 

 

Аналитическая платформа 

Углубленный анализ политики государства в отношении ислама побужда-

ет нас сосредоточить внимание на вопросах секуляризма, десекуляризации, 

наконец, институционализации. Теория секуляризации, получившая статус па-

радигмы на Западе в 1950-х гг., рассматривала упадок уровня религиозности 

как неизбежное следствие модернизации. Примечательно, что параллельно с 

разработкой «буржуазной» теории секуляризации советские исследователи ате-

изма опирались на идею снижения религиозности в контексте модернизации. 

Одной из основных причин «живучести» ислама в условиях строительства со-

циализма считался разрыв между сознанием людей и материальными условия-

ми общества, а в условиях Кабардино-Балкарии – еще и сильное влияние стар-

шего и более религиозного поколения [Цавкилов 1959: 8, 13].  

Но с приближением XXI столетия на первый план вышли другие процессы 

глобального характера, связанные с возрождением религии. Данный феномен 

осветил в своих трудах Х. Казанова. Он обращается к аналитическим возмож-

ностям разделения религий на публичные и частные. Современные религии вы-

зывают интерес с точки зрения вопроса о том, почему модернизация сопровож-

дается религиозной мобилизацией на глобальном уровне, что можно обозна-

чить как «деприватизация», то есть процесс, посредством которого религия 

уходит из отведенного ей места в частной сфере и вступает в публичную сферу 

гражданского общества [Casanova 1994: 65–66]. 

Среди тех, кто одним из первых трактует и концептуализирует кризис тео-

рии секуляризации, выделяется П. Бергер, который заявляет, что современный 

процесс секуляризации «спровоцировал мощные движения контрсекуляриза-

ции» [Berger 1999: 3]. Новая концепция контрсекуляризации или же иначе де-

секуляризации, тем не менее, не вызвала взрывной рост исследований по этому 

вопросу. Возможно, это связано с тем, что социология религии все еще гораздо 

лучше подготовлена к изучению тенденций секуляризации, а не моделей десе-

куляризации [Карпов 2012: 114–115]. 

Е. Лисовская и В. Карпов отмечают, что в зависимости от того, кем явля-

ются социальные акторы, можно говорить о десекуляризации религии «снизу» 

и/или «сверху». В первом случае в качестве акторов выступают движения и 

группы, представляющие религиозные массы, тогда как нисходящая десекуля-

ризация обеспечивается светским или ориентированным на государство рели-

гиозным руководством. Последний сценарий характерен для России после эпо-

хи советского атеизма, особенно с 2000-х гг., когда государственная политика 

упорядочила законодательство в отношении религиозных организаций и одно-

временно сократила возможности «низовых движений» оказывать политиче-

ское влияние на общественные институты, особенно в случае проявления ради-

кальных тенденций [Lisovskaya, Karpov 2010: 281]. В таком случае, десекуляри-
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зация «сверху» в определенной степени связана со сдерживанием в духе мягко-

го секуляризма.  

Секуляризация, несмотря на кризис одноименной теории, представляет со-

бой концепцию, позволяющую удобно классифицировать то, что можно назвать 

«режимом секуляризма». Например, А. Куру приходит к выводу о том, что ос-

новные концепции государственного вмешательства в религию представлены 

моделями пассивного и «напористого» секуляризма [Kuru 2006]. Б. Тернер вы-

деляет «политическую секуляризацию», относящуюся к вопросам историческо-

го разделения церкви и государства, т.е. к формальным и институциональным 

изменениям, а также «социальную секуляризацию», связанную с вопросами о 

ценностях, культуре и взглядах неформального характера [Turner 2010: 651]. 

Говоря о проблеме интеграции мусульманских общин в Европе, Б. Тиби выде-

ляет частично завершенную нормативную секуляризацию и еще не произо-

шедшую структурную секуляризацию ислама [Тиби 2002]. 

В современном мире, переживающем глобальные тенденции десекуляри-

зации религий, светские государства все больше стремятся к контролю над ме-

ханизмами, расширяющими / сужающими сферу «гласности» религии, степени 

ее присутствия вне частной сферы. Чтобы понять и проанализировать этот про-

цесс, следует обратиться к еще одной категории, к институционализации. Фак-

тически, если какой-то сегмент человеческой деятельности был институциона-

лизировав, то значит этот сегмент был поставлен под социальный контроль 

[Berger, Luckmann 1966: 73]. Социальный контроль, определяющий место рели-

гии в обществе, неразрывно связан со светскими принципами, которые развиты 

в большинстве современных государств. Более 90% конституций мира защи-

щают свободу вероисповедания, но около 70% стран мира налагают те или 

иные ограничения на свободу религии, по крайней мере, некоторых религиоз-

ных меньшинств [Fox, Flores 2012: 28]. 

Возможно рассматривать институционализацию религии как контролиру-

емую государством адаптацию религиозных институтов к существующему со-

циальному порядку, но это не означает, что инициативы государства по десеку-

ляризации «сверху» охватывают все религиозные институты. В этом контексте 

Е. Брагинская рассматривает институционализацию ислама как политически 

детерминированный процесс, в ходе которого мусульманские общины и свет-

ское управление религией приспосабливаются друг к другу, а государство вы-

ступает как регулятор религиозной деятельности и создания мусульманских 

учреждений [Braginskaia 2010: 54]. 

В случае, когда ислам не доминирует в обществе, как, например, в России, 

государство сталкивается с необходимостью создания и реформирования спе-

циальных промежуточных организаций ввиду изначального отсутствия подо-

бия христианской церковной организации. Тот факт, что исламская умма явля-

ется одновременно религиозной общиной и политической общностью [Casano-

va 1994: 48], ставит вопрос об особенностях интеграции мусульманских мень-

шинств в светское пространство. В России, как и на Западе, дискурс ислама 

связан с проблемой мусульманских мигрантов, но прежде всего – с проблемой 
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этнических мусульман в республиках, где доминирование ислама является дав-

ней традицией. 

На протяжении всей своей истории политика СССР и постсоветской Рос-

сии в отношении мусульман радикально не отказывалась от всех предыдущих 

механизмов управления официально признанных институтов исламом; наобо-

рот, она, как правило, перенимала часть накопленного опыта, адаптируя его к 

действующей идеологии или поддерживала систему духовных управлений му-

сульман (ДУМ). С другой стороны, последнее столетие демонстрирует, что не-

долговечные фазы, дающие широкую автономию исламским институтам, сме-

няются периодами, когда в отношении мусульманских практик соображения 

государственной безопасности и идеологические цели выходят на первый план 

[Braginskaia 2010а: 50]. 

 

Период Великой Отечественной войны и проявления  

десекуляризации ислама «сверху» в 1940-1980-х гг. 

Фундаментальные принципы советской политики в отношении ислама бы-

ли сформировались в 1920-1930-х гг. Тактика так называемого «научного секу-

ляризма» была направлена на уничтожение религии, а не только на ее удержа-

ние в рамках частной сферы. Вопрос о том, можно ли вообще говорить о секу-

ляризме применительно к советской эпохе, остается открытым. Исследователи 

традиционно подчеркивают агрессивность этой политики, которая практически 

не оставила религии места в коммунистическом будущем и привела к привати-

зации религии и оставлению ее без защиты закона. П. Бергер отмечает, что на 

фоне умеренного (США) и относительно радикального секуляризма (Франция) 

советская политика была «какой угодно, но не благотворной» [Berger 2008]. А. 

Малашенко рассматривает политику в контексте ислама как «коммунизацию», 

т.е. поглощение мусульман советской идеологией, пришедшей на смену доре-

волюционной политике христианизации [Малашенко 2007: 95]. М. Пелкманс 

говорит о «воинственном секуляризме» [Pelkmans 2009: 2]. 

Переходя к кейсу Кабардино-Балкарии, отметим, что в годы Великой Оте-

чественной войны ее население столкнулось не только с потрясениями в виде 

мобилизации, боевых действий, эвакуации, оккупации, наконец, депортации 

балкарского народа и иных форм репрессий, но и с изменением государствен-

ной политики в отношении ислама в связи с ростом религиозной мобилизации.  

Этот процесс носил двойственный характер. С одной стороны, нацистская 

Германия бросила Кремлю вызов, применив специализированные политические 

технологии, воздействовавшие на религиозные чувства в зоне оккупации неко-

торых горских регионов в 1942-1943 гг. Помимо этого, берлинская газета «Га-

зават» и другие пропагандистские ресурсы использовались для привлечения се-

верокавказцев к военно-политическому сотрудничеству с немцами в эмиграци-

онной среде и коллаборационистских формированиях вермахта на протяжении 

Великой Отечественной войны. 

С другой стороны, как в формате противодействия этой политике, так и в 

целом под влиянием стратегических соображений, советская власть стремилась 

интегрировать этно-религиозный дискурс в военную повестку. Несмотря на 
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усилия государства, в том числе жесткие репрессии, на протяжении 1920-1930-

х гг., религиозные чувства верующих угасали не настолько быстро, как хоте-

лось проводникам воинствующего атеизма. В целом, доля адептов разных рели-

гий в СССР на 1937 г. составляла около 45 % от грамотного и 85 % от негра-

мотного населения, а численность советских мусульман оценивалась примерно 

в 8 млн. чел. [Жиромская, Киселев, Поляков 1996: 98–99].  

Ограниченная десекуляризация ислама «сверху», его возвращение в кон-

тролируемое публичное пространство Северного Кавказа стали проявляться 

особенно очевидно в условиях наступления Германии на юг СССР летом-

осенью 1942 г. То, что еще недавно считалось «пережитком» прошлого, возро-

дилось в виде политического инструмента. В оккупированные войсками про-

тивника области забрасывались печатные материалы, в которых нашла отраже-

ние идея газавата против гитлеровцев. В сентябре 1942 г. в тыловой части Ка-

бардино-Балкарии1 состоялась встреча местных старейшин при участии делега-

ции из Чечено-Ингушетии, по итогам которой было составлено воззвание к 

горскому населению с призывами к кровной мести оккупантам и священной 

войне с ними [Кабардино-Балкария… 1975: 163–164].  

В это же время оккупационные органы власти реализовывали масштабную 

кампанию по возрождению религиозных институтов. После захвата Нальчика в 

конце октября 1942 г. была учреждена должность верховного кади Кабардино-

Балкарии. От имени последнего было выпущено печатное воззвание к населе-

нию с призывом к борьбе с «неверными», иначе говоря, со сторонниками со-

ветской власти [УЦГА АС КБР. Ф. Р-290. Оп. 1. Д. 5. Л. 1]. В этом же духе пуб-

лично выступило созданное немцами марионеточное правительство, члены ко-

торого напоминали о довоенных репрессиях большевиков в отношении духов-

ных деятелей [УЦГА АС КБР. Ф. Р-290. Оп. 1. Д. 5. Л. 2].  

Помимо печатных пропагандистских материалов немцами использовались 

другие символические приемы, включая поощрение открытия молитвенных 

домов и завоз специально подготовленных миниатюрных экземпляров Корана 

[Концерт… 1942]. Сохранившиеся оккупационные документы свидетельствуют 

о попытках немцев поддерживать ускоренное религиозное возрождение. На 

примере официальной переписки по Нальчикскому району можно подробно 

рассмотреть уникальный в истории Кабардино-Балкарии случай форсирован-

ной десекуляризации «сверху». Пятница объявлялась выходным днем для му-

сульман, которые отныне были «обязаны посещать свои мечети» [УЦГА АС 

КБР. Ф. Р-290. Оп. 1. Д. 12. Л. 11]. С приближением праздника Курбан-байрам в 

декабре 1942 г. коллаборационистская администрация должна была удостове-

риться в наличии муллы в каждом селе и даже в посещении всем взрослым 

населением мечетей в праздничный день [УЦГА АС КБР. Ф. Р-290. Оп. 1. Д. 6. 

Л. 6]. Немцы не препятствовали инициативам вновь легализованного духовен-

ства, как, например, в случае с повторной регистрацией браков по шариату [Че-

кисты… 1987: 198].   

 
1 Кабардино-Балкария в августе-сентябре 1942 г. оказалась разделенной линией фронта. Нальчик и ряд районов 

республики оставались в советском тылу вплоть до рубежа октября-ноября 1942 г. 
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Если судить по документам Совета по делам религиозных культов, за счи-

танные месяцы нацистской оккупации в национальных селах республики было 

открыто по 2-3 мечети [Каров 2008: 86]. Они размещались в небольших поме-

щениях, не представлявших большой экономической ценности для немцев. 

Правда, случались эпизоды, когда военная прагматичность брала верх над по-

литической, и тогда уже мечети превращались в здания хозяйственного типа 

(конюшни, гаражи и т.д.) [Кабардино-Балкария… 1975: 243]. 

В декабре 1942 г. в Нальчик прибыла немецкая делегация, включавшая 

крупных представителей военно-политической верхушки. Насыщенная про-

грамма мероприятий включала и торжественную акцию захоронения якобы 

жертв репрессий НКВД, в том числе деятелей исламского духовенства 

[УЦДНИ АС КБР. Ф. 45. Оп. 1. Д. 7. Л. 137 об.].  

Оккупация, с одной стороны, вызвала ужесточение государственной поли-

тики. К 1946 г. официально зарегистрировали только 9 мечетей. В этом году 10 

селениях Кабардино-Балкарии были зафиксированы жертвоприношения сотен 

голов крупного и мелкого рогатого скота в день празднования Курбан-байрам 

[Каров 2008: 86–87]. 

Параллельно с созданием четырех территориальных духовных управлений 

(ДУМ Северного Кавказа было создано в 1944 г.), органы советской власти в 

1945 г. определили Среднюю Азию как зону ограниченной легализации бого-

словского образования: в Бухаре и Ташкенте были открыты медресе. О строгих 

рамках возможностей их функционирования свидетельствует уже тот факт, что 

лишь трое уроженцев Кабардино-Балкарии, включая двух первых председате-

лей ДУМ КБР Ш.Ю. Чочаева и Ш.А. Пшихачева, смогли пройти там обучение 

к концу 1980-х гг. [Такова 2023: 157].   

Послевоенная советская политика сохраняла часть наследия курса 1930-х 

гг., однако антирелигиозная стратегия строилась на принципах мониторинга и 

постепенности. Стратегия «истощения» религиозных чувств, их растворения в 

гражданской идентичности допускала появление официальных организаций. 

1970-1980-е гг. ознаменовались ослаблением давления секуляризма. Только за 

1984 г. в Кабардино-Балкарии было зарегистрировано шесть молитвенных му-

сульманских домов. Однако официальные акты скрывали намного большее 

число де-факто действующих религиозных объектов.  

Хотя советское государство и выигрывало, и проигрывало от принятия ис-

лама в систему общественных отношений, оно учитывало важность времени, не-

обходимого для институциональных изменений, и возлагало большие надежды 

на смену поколений. Более того, внешнеполитическая деятельность советской 

власти не противоречила внутренней исламской политике. Это был важный эле-

мент стратегии в «холодной войне» в Азии и Африке. Официальный мусульман-

ский истеблишмент постепенно стал рассматриваться как ценный союзник в до-

стижении благоприятного советского имиджа, а государство начало практико-

вать идею особого внутреннего мусульманского мира, который должен строить 

отношения с зарубежными единоверцами под внимательным контролем. Только 

в 1973-1979 гг. СССР подписал 52 официальных соглашения с мусульманскими 

государствами, от Западной Африки до Бангладеша [Bennigsen 1989: 146–148]. 
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Гибкость в отношении к исламу была обусловлена выгодами статуса сверхдер-

жавы, а также возможностью оправдать отклонение от принципов коммунисти-

ческой идеологии. На ХХVI съезде КПСС (1981 г.) отмечалось, что в зависимо-

сти от общественно-политической ориентации лидеров народных движений ис-

ламские лозунги могут служить выражением антиимпериалистических и антика-

питалистических стремлений [Хайдарова 1985: 4]. 

 

Постсоветская институционализация ислама «сверху»: между свобо-

дой и ограничением. 

Распад СССР создал не только огромный культурный вакуум в обществе, 

но и поставил перед государством задачу выбора модели религиозной полити-

ки, отвечающей новым требованиям интеграционной стратегии. В ходе «демо-

кратической волны» 1990-х гг. были установлены первичные правила отделе-

ния государства от религии. В 1994 г. была создана Комиссии по вопросам ре-

лигиозных объединений при Правительстве РФ (подобные комиссии вскоре по-

явились в регионах, в КБР в 1997 г.) для предоставления властям рекомендаций 

по религиозным вопросам. Довольно часто взгляд на базовые формальные ин-

ституты (конституционные статьи и законы) обнаруживает противоречивость 

права на свободу религии. Важным фактором, определяющим социальную зна-

чимость официальной, то есть зарегистрированной религиозной организации, 

может стать количество приверженцев религии [Залужный 2008: 496]. 

Система духовных управлений, восходящая к XVIII в. и принятая в совет-

ское время в качестве канала управления, сохраняет свою актуальность в со-

временной России и представлена на федеральном уровне Центральным духов-

ным управлением мусульман России (основано в 1992 г.), ДУМ РФ (1994 г.) и 

Советом муфтиев России (1996 г.). В 2009 г. попытка объединить все три 

структуры провалилась, но в 2015 г. был сделан шаг на пути к созданию цен-

трализованной религиозной организации – Совет муфтиев передал ДУМ РФ 

ключевые функции, в том числе работу с региональными отделениями. В сле-

дующем году была создана еще одна централизованная религиозная организа-

ция федерального масштаба –Духовное собрание мусульман России. 

Охватывая отделения и религиозные организации от Дальнего Востока до 

Северного Кавказа, система ДУМ на региональном уровне не всегда была спо-

собна эффективно влиять на направление и характер религиозного возрождения. 

Даже во время «перестройки» темпы исламского возрождения в республиках 

Северного Кавказа опережали формирование влиятельных духовных структур, 

которые могли бы проявить инициативу и начать решать конкретные проблемы. 

ДУМ Северного Кавказа не пользовалось большим авторитетом как среди рядо-

вых верующих, так и среди священнослужителей [Малашенко 2001: 59]. 

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии (ДУМ КБР), со-

зданное в 1990 г., изначально позиционировало себя как поборник возрождения 

прав мусульман. Накануне распада Советского Союза мусульманские праздни-

ки по предложению ДУМ КБР вновь были признаны властями официальными 

нерабочими днями в республике. Для развития религиозных кадров сотни мо-
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лодых мусульман были отправлены на обучение в зарубежные исламские уни-

верситеты. 

Доминирование ислама в республиках Северного Кавказа (за исключением 

Адыгеи и Северной Осетии, где мусульмане составляют меньшинство) и разно-

образие его форм усложняют задачу государства по применению национальной 

модели институционализации ислама, которая могла бы принять учесть все не-

обходимые нюансы. Система региональных ДУМ выстраивалась в северокав-

казских республиках в тот момент, когда они переживали хаотическое возрож-

дение религиозности в условиях глубокого экономического кризиса и форми-

рования постсоветских моделей этнической идентичности. Как отмечает Е. 

Брагинская, государство учитывает особенности социальных порядков Север-

ного Кавказа и не стремится интегрировать и контролировать религиозные 

практики по рецептам из Поволжья; в то же время традиционные источники ре-

лигиозности находятся в рамках легального поля [Braginskaia 2010а: 50]. А в 

больших городах, в отличие от полуурбанизированных районов, мусульманская 

повестка дня в большей степени определяется экономическими и социальными 

факторами [Braginskaia 2010: 45]. 

С другой стороны, эти особенности предъявляют требования к рамкам 

вмешательства государства и учету региональной специфики. В обществах, пе-

реживающих процесс десекуляризации, государство не только инициирует воз-

рождение религиозных традиций и признает значимость роли религии в соци-

альных процессах, но и устанавливает механизмы управления процессом рели-

гиозного возрождения. Однако процесс формирования официальной модели с 

учетом доминирующих ценностей индивидуальной религиозности не может 

предотвратить появление ограничений для других ценностей в сфере индиви-

дуального восприятия религии. В постсоветский период разрыв между индиви-

дуальной религиозностью и официальной моделью религии стал быстро рас-

ширяться не только из-за распространения новых тенденций, но и из-за кризиса 

официальной модели, основанной на опыте Российской империи и СССР. 

Чрезмерная зависимость от нисходящей модели институционализации имеет 

ряд последствий, о которых следует помнить. Тесное сотрудничество с госу-

дарством, бюрократизация, пирамидальная структура и асимметричное пред-

ставительство интересов мусульман по этническому и религиозному признаку, 

являющиеся характерными чертами вертикального режима религиозного 

управления, делают духовные управления уязвимыми для обвинений в том, что 

они не в полной мере озвучивают экономические, социальные или политиче-

ские потребности мусульманских общин [Braginskaia 2010: 53]. 

Современная система духовных управлений с ее бюрократическими осо-

бенностями и заметной зависимостью от светских структур лишена механизмов 

влияния и контроля над исламскими общинами. В КБР официальный мусуль-

манский истеблишмент выполняет в первую очередь функции «служителей», 

обеспечивающих «потребителей ритуальных услуг» (например, во время похо-

рон или свадьбы), что подвергается критике со стороны исламской молодежи 

[Кисриев 2007: 120]. 
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Государство в таких условиях испытывает не только проблему поиска спо-

собов компенсации изъянов «официальной» модели духовного управления. 

Официальная модель (например, церковно-ориентированная), по мнению Т. 

Лукмана, сталкивается с серьезными испытаниями, когда возникает разрыв в 

восприятии религии старшим и новым поколениями [Luckmann 1967: 84]. А на 

постсоветском Северном Кавказе рост индивидуальной религиозности после 

длительного государственного подавления ислама носил поистине революци-

онный характер. 

Так или иначе, «традиционализм» в исламе не только не противоречит ин-

тересам государства, но и является частью общей политики управления в этни-

ческих республиках с мусульманским большинством. Этнические квоты – один 

из характерных политических институтов, унаследованных Россией от СССР, – 

используются при распределении должностей в духовных управлениях много-

национальных республик как часть институциональной основы официального 

ислама и интеграционной политики. Совмещение формальных и неформальных 

подходов к исламу являются не просто результатом эволюции альтернативных 

тенденций, а ответом на то, что система ДУМ все еще в поисках повышения 

своего влияния на формирование исламской идентичности. 

Если в советскую эпоху система исламского образования, хоть и скромная 

по масштабам, была объектом упорядоченная система финансирования и логи-

стического обеспечения со стороны государства, то 1990-е гг. требовали новых 

механизмов, в том числе неформальных. Председатель ДУМ муфтий КБР Ш. 

Пшихачев, ратовавший за создание официального Исламского института для 

предоставления религиозного образования, неоднократно обращался к Прези-

денту КБР В.М. Кокову с просьбой поддержать эту инициативу. Зарубежное 

финансирование было нестабильным, но в случае с данным Институтом было 

найдено благодаря турецкому Министерства по делам религии в 1996 г. Однако 

оставался вопрос со зданием. Во многом личные усилия Ш. Пшихачева позво-

лили решить проблему, и Исламский институт приступил к работе во главе с 

бывшим муфтием КБР Ш. Чочаевым [Аккиева, Сампиев 2015: 159-160].  

Для западных стран Европы «корректировка» принципов секуляризма от-

носительно ислама уже не является новинкой. Например, проблема интеграции 

мусульман во Франции побудила политиков расширить концепцию laïcité 

(светскость), сделав ее более приспособленной к исламу [Braginskaia 2010а: 48]. 

Сравнительный анализ становится важным элементом в понимании вопроса о 

том, насколько мусульмане свободны в своих правах в рамках европейского и 

посткоммунистического дискурса. После попытки А. Куру оценить четыре за-

падноевропейских кейса с мусульманскими диаспорами [Kuru 2008: 1–19], Р. 

Шайхутдинов применил соотношение мусульман к количеству мечетей в каче-

стве сравнительного показателя к ряду европейских стран и 22 посткоммуни-

стическим мусульманским республикам, включая КБР. В исследовании делает-

ся вывод, что на начало 2010-х гг. западноевропейские демократии с исламски-

ми диаспорами дают больше свободы мусульманским религиозным практикам, 

чем в регионах постсоветской России. К примеру, число мечетей на одного му-

сульманина в Татарстане ниже, чем в Великобритании, а в Чечне – ниже, чем в 
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Германии [Shaykhutdinov 2013: 665, 649–650]. Однако такой сравнительный 

анализ не применим к другим показателям. В частности, в некоторых нацио-

нальных республиках РФ вводятся официальные выходные в дни мусульман-

ских праздников, чего вовсе не наблюдается в западных демократиях. 

В условиях новой России сложились специфические условия, которые не 

во всем совпадали с ожиданиями как мусульман, ориентированных на демокра-

тические ценности в европейском понимании, так и приверженцев «чистого» 

ислама [Филатов 2007: 41]. Кампания по регистрации религиозных объедине-

ний, растянувшаяся на несколько лет после принятия Федерального закона «О 

свободе совести и религиозных объединениях» (1997 г.), стала первым этапом 

легализации тех организаций, которые подпадали под определение «традици-

онных», и ликвидации тех организации, которые не вписывались в установлен-

ные институциональные рамки. В российской официальной доктрине ислам из-

начально представлен как часть мусульманского мира. Но на самом деле на 

протяжении 2000-х гг. у мусульманских общин было все меньше и меньше воз-

можностей получить финансирование из-за границы и доступ к обучению в 

университетах арабских стран. Одновременно восстановление власти Центра 

над местными мусульманскими субъектами сочеталось с менее гостеприимны-

ми условиями для иностранных благотворительных организаций и других ис-

точников финансов [Dannreuther 2010: 117]. 

Официальных светских лидеров все чаще можно увидеть и услышать в 

мире российского ислама. Проблема достижения интеграции вполне законо-

мерно подразумевала не только рост позитивной исламской тематики в СМИ, 

но и демонстрацию официальными властями возможных пределов «правиль-

ной» исламской идентичности. В дни мусульманских праздников уже стали 

традиционными поздравительные послания Президента России и Патриарха 

Русской Православной Церкви, не говоря уже о главах республик и духовных 

управлений Северного Кавказа. Исламские праздники – это случаи напомина-

ния о единстве народов и религий. Постепенно программа празднования при-

влекает все большее внимание местных органов власти и муниципалитетов, 

стремящихся добавить новые инициативы. При этом ДУМы выступают по-

средниками в реализации этих устремлений. 

Эти тенденции сопровождаются увеличением государственного финанси-

рования и контроля над исламским образованием как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Однако на Северо-Западном Кавказе и в КБР, где со-

храняется более высокий уровень секуляризации, чем на Северо-Восточном 

Кавказе, образование как система пока изначально с трудом преодолевало ост-

рый дефицит кадров [Ярлыкапов 2014: 104–105]. Основной целью местных 

властей было скорее не допустить развития образовательной деятельности вне 

рамок традиционного ислама. В 2000 г. «оппозиционный» Исламский центр, 

оказавший заметное влияние на рост исламского образования и появление но-

вых школ при мечетях, был закрыт по причине отсутствия регистрации в Ми-

нистерстве юстиции КБР, лишившись легальной возможности вести просвети-

тельскую деятельность в мечетях. 
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Развитие отечественного исламского образования стало частью политиче-

ской повестки дня, когда наметился очевидный поворот к формированию ин-

ститутов, независимых от мировых тенденций российского ислама. Открытый в 

2006 г. Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования координи-

ровал свою деятельность с Администрацией Президента и Правительством РФ 

и содействовал развитию образовательных учреждений в мусульманских рес-

публиках. Северо-Кавказский Исламский университет имени имама Абу Хани-

фы) − единственное высшее учебное заведение подобного типа в республике.  

На один из самых амбициозных проектов вышеотмеченного Фонда − стро-

ительство в Нальчике Исламского центра культуры и образования (2011-2015) 

− по официальным данным было выделено до 200 млн рублей1. Однако разме-

щение Детской академии искусств (в последствии школы «Солнечный город») 

в построенном здании явно свидетельствовало об осторожности властей в сфе-

ре исламского образования. 

 

Заключение 

Данное исследование останавливается на выборе рассмотрения десекуля-

ризации ислама «сверху» как стратегии государства, рассчитанной на сохране-

ние контролируемого места религии в публичном пространстве и использова-

ние религиозных институтов в политике идентичности и стабилизации.  

Советский кейс (начиная с 1940-х гг.) можно считать весьма уникальным 

для Кабардино-Балкарии, как и для других мусульманских регионов. Великая 

Отечественная война обусловила адаптацию власти к возрождению религии и 

применение специальных политических технологий. Специальные меры были 

направлены на установление строгих рамок влияния исламского образования, 

организаций и иных институтов на общество.  

Десекуляризация ислама «снизу» была во многом хаотичным и слабо-

управляемым властями процессом на протяжении большей части 1990-х гг. Но 

к концу столетия и в начале следующего государство вернуло практику более 

бдительного формата институционализации, воздействую на такие сферы как 

регистрация организаций, внутренние образование, исламские праздники, ис-

точники финансирования. Кризис с радикальным исламом в КБР в 2000-х гг. 

породил еще более жесткие, но недолговременные меры властей и официаль-

ных представителей ДУМ, как, к примеру, ограничение времени работы мече-

тей или даже закрытие некоторых из них. Но в целом, конфликтные ситуации 

не изменили общего курса на формирование «приемлемого» для государства 

формата публичной роли ислама.  

Из силы, с которой государство оказалось вынуждено считаться начиная с 

периода Великой Отечественной войны, ислам превратился в один из важных 

элементов традиционных ценностей и идеологии современной России, форми-

рования общественно-политического компромисса. Было бы недостаточно свя-

зывать это только с влиянием распада СССР и строительством новой политиче-

 
1 Фонд поддержки ислама выделил мусульманским организациям более 200 млн. рублей // Исламский портал. 

URL: http://www.islam-portal.ru/novosti/104/1980/ (дата обращения: 19.11.2023) 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/1980/
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ской системы в РФ. Скорее речь идет о долговременной трансформации, на пу-

ти которой идет поиск сложного баланса между авторитарными ограничениями 

и взаимовыгодным дискурсом между государством и религиозными общинами. 
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