
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии диссертационного совета 

24.1.169.01 при МАЭ РАН 

в связи с принятием к рассмотрению диссертации 

Албогачиевой Макки Султан-Гиреевны: «Ислам в социальной жизни ингушей: 

история, практики, институции (XVIII – начало XXI в.)». 

Специальность 5.6.4. Этнология, антропология и этнография 

Актуальность избранной темы диссертационного исследования обусловлена 

теоретической и практической значимостью проблемных вопросов, касающихся 

многонационального, многоконфессионального российского общества, этнополитических 

процессов на Северном Кавказе, ценностно-смысловых аспектов религиозной культуры, 

ислама как одной из важнейших мировых религий, предопределяющих вектор 

регионального развития, а также поиска оптимальной модели регулирования общественных 

отношений при обязательном учете местных религиозных обычаев, традиций, практик, 

институций. 

Религию не следует рассматривать как исторически законсервированную и 

неизменную кодифицированную систему. Ислам, как вторая по численности религия в 

нашей стране, всегда актуален для комплексного этнографического исследования. Более 

60 коренных народов России — мусульмане. В настоящее время для большинства из них 

вопросы религиозной идентичности не менее актуальны, чем этнические. Религия 

занимает важное место в истории и культуре любого народа, выполняя множество 

социально значимых функций, соединяя прошлое с настоящим, влияя на мировоззрение и 

правосознание социума.  

Ислам — один из важных структурных компонентов этнической культуры как 

отдельных его регионов, так и всего Северного Кавказа. К примеру, ислам в Ингушетии 

представляет собой один из региональных вариантов традиционной религии народа, в 

которой тесно переплелись обряды жизненного цикла, практики и институции. Если до 

середины XIX в. здесь можно было встретить и элементы язычества, и христианство, и 

ислам, то, благодаря дальнейшему распространению на Кавказе, ислам окончательно 

утвердился в качестве религии подавляющего большинства ингушей. Современные ингуши 

— мусульмане-сунниты, в основном связаны с двумя суфийскими братствами -  тарикатами 

накшбандийа и кадирийа, в свою очередь, подразделяющимся на братства (вирды).  

Вирдовая принадлежность играет очень важную роль для местного общества, что 

определено историей этноса и межэтническими процессами. Вирды несут в себе 

одновременно интеграционные и дезинтеграционные тенденции, сплачивая одни группы и 

разделяя другие на основе принципа вероучения и обрядовых практик. В ингушском 

социуме смысловым ядром, задающим ритм жизнедеятельности мусульман, является 

религиозная практика. 

Для конца XX в. характерна мощная волна реисламизации, охватившая весь бывший 

Советский Союз. Этот процесс после либерализации государственно-конфессиональных 

отношений в постсоветской России стал способствовать росту национального 

самосознания. На территории Ингушетии он особенно активизировался после 

восстановления ингушской территориальной автономии  путем образования Ингушской 

Республики в составе РФ (1992). С самого начала своего существования руководство 

республики апеллировало к религии как источнику национальных ценностей: было 

сформировано духовное управление мусульман, кадият, восстановлены мечети и 

зийараты. Местное духовенство начало играть важную роль в общественно-политической, 

религиозной и культурной жизни региона.  

Ситуация в Ингушетии серьезным образом изменилась к концу 2000 г., с появлением 

в обществе радикально настроенной части населения, выступавшей против местного 

варианта суфизма, где сохраняется культ святых могил и родников, почитаются шейхи и их 



семьи, особенно по мужской линии. К сожалению, противостояние не ограничилось только 

полемикой относительно правомочности некоторых религиозных практик ингушей, но и 

приняло формы вооружённого конфликта.  В настоящее время в Республике Ингушетия 

власти и общественные деятели находится в активном поиске  религиозного согласия в 

Северо-Кавказском регионе. Все более важную роль играет религиозное просвещение и 

образование населения: открылись медресе, исламские институты, а в 

общеобразовательных ингушских школах с 5 по 11 класс введен предмет «Основы 

религии». На республиканском уровне работает программа по реабилитации членов 

незаконных вооруженных формирований. 

Генезис ислама, а также особенности формирования и функционирования суфийских 

братств Ингушетии важны и имеют огромное значение для понимания многих процессов, 

происходящих в современном ингушском обществе и регионе. Вышеназванные 

обстоятельства актуализируют проблему исследования ислама в социальной жизни 

ингушей и в конечном счете предопределяют выбор темы и хронологических рамок 

исследования. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе роли ислама в социальной 

жизни ингушей в период XVIII — начало XXI в. Предполагается не просто описать 

бытующие в данном социуме религиозные практики и институты, а представить их роль и 

влияние на религиозную ситуацию в Ингушетии с последующим конструированием 

элементов оптимальной модели межнационального и межконфессионального согласия в 

Северо-Кавказском регионе. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих научных задач: 

1. Выявить источники и проанализировать имеющиеся материалы, касающиеся

духовной культуры ингушского народа. 

2. Реконструировать историю распространения накшбандийского и 

кадирийского тарикатов среди ингушей. 

3. Определить роль и место ритуальных практик зикра в обрядах жизненного

цикла современного общества. 

4. Охарактеризовать интегрирующие и дифференцирующие признаки

вирдовых братств. 

5. Показать роль Муфтията в координации работы этноконфессиональных и

социально-политических объединений для предотвращения преступлений и 

правонарушений. 

6. Дать характеристику практикам полиюридизма, сохранившим свою

актуальность в вопросах функционирования ингушского общества, и их роли в 

социокультурном развитии и правовом сознании ингушского общества. 

7. Рассмотреть основные причины, повлиявшие на радикализацию части

общества. 

8. Показать наиболее эффективные методы борьбы с этим явлением, а также

защитные механизмы социума и практику противодействия угрозе радикального 

исламизма, применяемые на региональном уровне. 

9. Выявить современные особенности этноконфессиональной ситуации в

Ингушетии и показать векторы ее дальнейшего развития. 

Научная новизна исследования предопределяется подбором и компоновкой 

рассматриваемого материала. Диссертационная работа представляет комплексное 

историко-этнографическое исследование, в котором впервые в науке изучаются и 

обобщаются материалы по истории религиозных верований ингушей, прошедших в своем 

духовном развитии языческий, христианский и мусульманский периоды начиная с XVIII в. 

и до XXI в.  

В научный оборот введены материалы полевых исследований, проливающие свет на 

историю ислама, особенности религиозных практик. В ходе работы над диссертацией 



привлекались и самые современные архивные материалы, по различным причинам не 

введенные в научный оборот. 

Представляется, что диссертационное исследование вносит значимый вклад в 

вопросы осмысления истории распространения и утверждения ислама среди ингушей. 

Выявлены этапы этой истории, важные для понимания прошлого и настоящего 

конфессиональной ситуации в Республике Ингушетии.  

Обобщение результатов исследования позволило сформулировать ряд положений и 

выводов. Впервые ритуальные практики и социальные институты ингушского общества 

рассматриваются как самостоятельный предмет изучения. Охарактеризована роль 

религиозных практик на важных этапах жизненного цикла ингушей с учетом ранее не 

исследованных локальных особенностей. Так, новым для кавказоведения является анализ 

характеристик и сравнение основных суфийских практик ингушей (XVIII — начало XXI в.). 

В диссертации представлен ряд положений, вносящих существенный вклад в расширение 

представлений о ритуальных суфийских практиках ингушей, важных для поддержания 

этничности. Доказано, что суфийские практики и социальные институты общества со 

своими внутренними связями, встроенными в культурные установки ингушского народа, 

представляют собой влиятельную социокультурную систему. Кроме того, в контексте 

современной социальной жизни представлены вопросы соотношения обычного и 

религиозного права у ингушей и значение практик полиюридизма.  

На основании проведенного анализа источников, с учетом материалов, полученных из 

архивных фондов, и литературы, а также принимая во внимание проводимые в работе 

аналогии событий и интерпретации документов, в диссертации дана авторская оценка 

социокультурным процессам, приведшим к обращению части местного общества к 

радикальным политизированным течениям ислама. Показаны основные теологические 

противоречия между исламом тарикатов, к которому принадлежит основное население 

республики (90%), и «радикальными исламистами»; также в целом обозначена перспектива 

их совместного существования в ингушском обществе. Поставлена проблема рассмотрения 

средств и методов, используемых Муфтиятом, местными органами власти и населением в 

вопросах противодействия религиозно-политическому экстремизму. Изучены модели 

взаимодействия власти и духовенства в координации слаженной работы для решения 

вопросов гармоничного функционирования общества.  

Практическая значимость исследования. В научно-практическом плане 

исследование позволяет выявить исторически сложившуюся систему взаимоотношений 

различных конфессиональных групп ингушского народа, которые совместно координируют 

деятельность общественных организаций Ингушетии. Полученные в ходе исследования 

результаты могут быть использованы: 

— в разработке на государственном уровне решений и мер, направленных на 

совершенствование и стабилизацию этнополитических, конфессиональных процессов в 

локальном, региональном и федеральном уровне;  

— практической деятельности государственных и муниципальных служащих — при 

разработке рекомендаций по совершенствованию гармонизации общественных отношений, 

связанных с развитием ислама в современной России, в частности в Республике Ингушетии; 

— правотворчестве и правоприменении — при подготовке и реализации нормативно-

правовых актов, адаптированных к местным традициям и укрепляющих межнациональное 

и межрелигиозное согласие в Северо-Кавказском регионе; 

— дальнейших научных исследованиях современного состояния и перспектив 

развития ислама на Северном Кавказе, в частности в Республике Ингушетии. Полученные 

результаты важны для изучения локальных религиозных исламских практик, 

существующих как в различных регионах Российской Федерации, так и в мире в целом. 

Диссертация будет полезна при подготовке лекций и спецкурсов по исламу в России, 

а также ингушеведению и ингушской духовной культуре. 



Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена в отделе 

этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

РАН и обсуждена в Международном центре исламских исследований МАЭ РАН. Основные 

положения и выводы исследования изложены в двух монографиях и 77 научных 

публикациях автора. 

Содержание диссертации, ее основные идеи и теоретические положения 

докладывались и обсуждались на международных, всероссийских, региональных научно-

практических и научно-теоретических конференциях, круглых столах, семинарах, таких 

как: «Образование через всю жизнь» (Санкт-Петербург, 2008); Реальность этноса: «Роль 

образования в формировании этнической и межконфессиональной толерантности» (Санкт-

Петербург, 2009); «Мир ислама: история, общество, культура» (Москва, 2010); «Ислам в 

России и за ее пределами: история, общество, культура» (Магас, 2011); «Кавказ: история и 

современность» (Париж, 2011); «Восприятие государства и юридическая практика на 

Кавказе: антропологический взгляд на право и политику» (Батуми, 2011); «Гендерная 

социология — экономика — образование» (Москва, 2012); «Ислам на Северо-Восточном 

Кавказе» (Париж, 2012); «Ислам и современная российская правовая культура» (Санкт-

Петербург, 2012); «Феномен социализации в этнической культуре» (Санкт-Петербург, 2012); 

«Актуальные проблемы социально-правовой защиты человека и гражданина» (Санкт-

Петербург, 2013); «Этнический фактор в истории. Современные этнодемографические 

процессы» (Санкт-Петербург, 2013); «70 лет депортации ингушского народа» (Магас, 2014); 

«Этнография Санкт-Петербурга и Северо-Запада России: механизмы регулирования 

традиции» (Санкт-Петербург, 2015); «Исламская теология и академическое исламоведение: 

сотрудничество и перспективы развития» (Москва, 2016); «Ислам: психологическая 

устойчивость — основа личного и общественного благополучия» (Москва, 2017); 

«Этнические традиции в мусульманской семье» (Москва, 2017); II Международный 

конгресс по грузиноведению, посвященный 100-летию Тбилисского государственного 

университета (Тбилиси, 2018); «Юго-Западная Грузия: история, археология, этнология» 

(Батуми, 2018); «Продвижение международного диалога и защита культурного наследия на 

Кавказе» (Мальмё, 2018); XIII Конгресс антропологов и этнологов России (Казань, 2019); 

«Право и хозяйство в исторической ретроспективе: рациональные и иррациональные начала 

взаимодействия» (Москва, 2020). 

Автор — организатор Первой международной научной конференции в Ингушетии 

«Ислам в России и за ее пределами: история и культура общества» (Магас, 22–23 октября 

2011 г.), более 150 участников которой — исламоведы, историки, социологи, политологи, 

культурологи, государственные и общественные деятели — собрались из 13 государств. 

В процессе экспедиционных выездов в Республику Ингушетию автором были 

привезены вещевые и фотоколлекции, которые легли в основу профильного музейного 

собрания Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 

Некоторые из них выставлялись в Москве: Новый Манеж — «Женщины Кавказа в 

фотографиях, живописи, скульптуре и графике» (2004); Большой дворец Музея-

заповедника Царицыно — «Кавказский словарь: Земля и люди» (2012).  

Материалы по истории исламизации ингушей, собранные автором, нашли отражение 

в документальных фильмах: 2011 г. — «Ингушский монолит» (снят в рамках проекта «Лица 

России» в Республике Ингушетии, на Международном фестивале туристического кино 

«Свидание с Россией» награжден специальным призом «Оригинальная идея»); 2014 г. — 

«Орел Сулеймана» (на Международном кинофестивале туристического кино «Свидание с 

Россией» награжден специальным призом Евразийской академии телевидения и радио).  

Автор является экспертом регионального электронного информационно-

аналитического СМИ «Кавказский узел». 

Комиссия рекомендует диссертационному совету: 

1. Принять диссертацию Албогачиевой Макки Султан-Гиреевны к защите;



2. Утвердить список рассылки автореферата;

3. Утвердить в качестве официальных оппонентов:

— Дьякова Николая Николаевича, доктора исторических наук, профессора,

заведующего кафедрой истории стран Ближнего Востока СПбГУ; 

— Анчабадзе Юрия Дмитриевича, доктора исторических наук, заведующего отделом 

Кавказа Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; 

— Аккиеву Светлану Исмаиловну, доктора исторических наук, ведущего научного 

сотрудника Института гуманитарных исследований Правительства Кабардино-Балкарии и 

Кабардино-Балкарского научного центра РАН;  

4. Направить диссертацию Макки Султан-Гиреевны Албогачиевой на внешний отзыв

в Институте востоковедения РАН. 

Члены комиссии: 

Родионов М.А. (председатель) 

Абашин С.Н. 

Котин И.Ю. 

27.07.2021


