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Постановка проблемы диссертационного исследования на стыке соци-

альной антропологии и истории не вызывает возражений. Автор обоснованно 

делает упор на локальные, региональные и общероссийские особенности ис-

ламизации ингушей в форме суфизма; последующей институционализации 

ислама в сетях государственных региональных муфтиятов, в постсоветское 

время распавшихся на этно-территориальные Духовные управления мусуль-

ман в границах субъектов РФ, связанных с ее титульными этносами, одно из 

которых с апреля 1993 г. действует в Ингушетии; предлагает оригинальное 

насыщенное описание (по К. Гирцу) меняющихся суфийских практик, тесно 

связанных с повседневными обрядами жизненного цикла. Верно отмечен 

синкретизм религиозных представлений и практик, объясняющийся длитель-

ным сосуществованием ислама, разных толков христианства и язычества на 

Центральном Кавказе XVIII–XIX вв., а также советской секуляризацией в ХХ 

в. Обоснованными представляются территориальные и хронологические 

рамки исследования, позволившие представить в работе весь период бытова-

ния ислама среди ингушей, объяснить причины многовековой исламизации 

региона и особенности возвращения ислама в публичную сферу, начиная с 

рубежа 1980-х и 1990-х гг. 

Среди сильных сторон диссертации следует указать на исключитель-

ную фундированность ее положений и выводов. Они опираются на скрупу-

лезный сравнительный анализ богатого полевого материала автора, часть из 

которого вводится в научный оборот, прекрасное знание Маккой Султан-

Гиреевной архивных материалов и музейных коллекций в центрах РФ и в ре-

гионе. В работе детально прослежена более, чем двухсотлетняя история сбо-

ра сведений о религиозных верованиях и практиках ингушей и интерпрета-

ций этого массового материала. Диссертант неплохо разбирается не только в 

кавказоведении, но и в современной общетеоретической литературе по ан-

тропологии религии и исламоведению, обоснованно и успешно применяет 

этнологические и междисциплинарные исследовательские методики от ин-

тервьюирования, включенного обследования до насыщенного описания Гир-
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ца и междисциплинарных подходов сторонников правового плюрализма. К 

числу достоинств работы относится попытка поставить ингушский кейс ис-

ламизации и попыток огосударствления религии на Центральном Кавказе в 

более широкий исторический контекст конфессиональной политики Россий-

ской империи и форсированной советской модернизации. 

Выносимые на защиту выводы комплексного исследования (кратко из-

ложенные на с. 21–25 и более развернуто в Заключении) вполне обоснованы. 

Они логично вытекают из материалов, собранных, проанализированных и 

представленных в работе диссертантом. Вклад Албогачиевой в академиче-

ское исламо- и кавказоведение заключается в уточненной хронологии позд-

ней исламизации этого народа и в целом горцев Центрального Кавказа, на-

дежно датируемой диссертантом XVII – началом ХХ в., хотя и начавшейся в 

постмонгольскую эпоху. Этот процесс верно, хотя скорее имплицитно, чем 

эксплицитно, охарактеризован как явление de la longue durée (длительной 

продолжительности, по Ф. Броделю из француской школы «Анналов»). Но-

визна исследования также определяется насыщенным описанием зикра и 

других коллективных суфийских практик в формах, сложившихся в регио-

нальных ответвлениях братств кадирийа и накшбандийа-халидийа на Цен-

тральном Кавказе XIX–ХХ вв. Впервые дана общая характеристика местной 

агиографии и культа святых, основанного на почитании покойных суфиев, 

которые заменили для ингушей живых суфийских наставников, уничтожен-

ных у вайнахов в ходе гонений на ислам. Наконец, детально охарактеризова-

но взаимодействие местных ‘адатов и универсальных шари‘атских практик, в 

том числе в деятельности постсоветского Муфтията (ныне Духовного центра 

мусульман Республики Ингушетия). 

Структура диссертации логично продумана. Она состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка использованных источников и литерату-

ры. Во введении к диссертации обоснована актуальность исследования, сте-

пень ее научной и практической значимости, определены хронологические и 

территориальные рамки работы, ее объект и предмет, цель и задачи, дана ха-
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рактеристика различных групп источников и методологии исследования. 

Сформулированы выносимые на защиту положения, описывается апробация 

основных результатов исследования. 

В первую главу «Традиционные религиозные верования и мировые ре-

лигии у ингушей» вошел исторический очерк распространения ислама на 

Центральном Кавказе вплоть до начала ре-исламизации в «Перестройку». Его 

предваряет общая характеристика пантеона языческих божеств, связанных с 

ними верований и синкретической религиозной обрядности, наиболее под-

робная и выверенная в современной литературе. Кроме того, сюда включен 

очерк деятельности в регионе православных, католической и пресвитериан-

ской миссий, реконструированной автором по архивным материалам. Верно 

отмечено переосмысление языческой мифологии, произошедшее у ингушей в 

результате обращения части из них в христианство, а затем в ислам. 

Следующие две главы заключают в себе центральную часть исследова-

ния по исторической антропологии ислама у ингушей. Вторая глава «Соци-

ально-религиозная структура: тарикаты, вирды, религиозные практики» вво-

дит читателей в сложный мир социальных сетей суфийских братств на-

кшбандийа-халидийа и кадирийа среди вайнахов, а также связанных с ними 

повседневных религиозных практик паломничества (зийара) к почитаемым 

святыми помощниками могилам местных наставников обоих тарикатов, воз-

ле которых паломники проводят коллективные зикры и иные суфийские мис-

тические практики. В третьей главе «Обрядовые практики и этносоциальные 

реликты в современном ингушском обществе» на основе богатого полевого 

материала автора охарактеризована роль ислама и других местных и миро-

вых религиозных традиций в обрядах перехода и календарной обрядности 

ингушей. Особый интерес здесь представляют выявленные диссертантом пе-

ремены, происходящие ныне с исламом как традиционным средством социа-

лизации горцев, отмеченные ей новые постсоветские прочтения кровной мес-

ти и других местных обычаев-адатов, ре-исламизация общественного быта 

постсоветских поколений на Центральном Кавказе. 
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В центре внимания последней, четвертой главы диссертации – «Рели-

гиозные институции и их функции в современной Ингушетии» находится 

огосударствление ислама и других локальных религиозно-правовых «тради-

ций», прежде всего горских ‘адатов и соционормативных шариатских прак-

тик, не прекращающиеся в регионе с 1990-х гг. Здесь показано, как прави-

тельство Ингушетии ( и соседних субъектов РФ в регионе) попытались упро-

чить правопорядок и легитимизировать свою власть, апеллируя к авторитет-

ной этносоциальной религиозной традиции. По существу глава рассказывает 

о конструировании или изобретении национальных традиций (по Э. Хоб-

сбауму), хотя диссертант не ссылается на него и прямо об этом не пишет. 

Невозможно написать работу, не вызывающую ни у кого замечаний. 

Определенные претензии можно предъявить и к рецензируемой диссертации. 

Отметим сначала наиболее общие и важные из них. Больше внимания порой 

стоило бы уделить сходству и различиям между религиозными практиками 

ингушей (культ святых, суфизм, обычное право, мавлид и другие обряды) и 

их соседей-горцев в Чечне и особенно в Дагестане, по которому имеется бо-

гатая литература. Стоило бы более концептуализировать находки самого 

диссертанта, касающиеся общих явлений в регионе. Порой читателю не хва-

тает критики историографии, которую диссертант прекрасно знает, но случа-

ется, чрезмерно уважает. Это касается, прежде всего, западных советологов 

времен «холодной войны», представленных на страницах диссертации рабо-

тами главы их школы А. Беннигсена (с. 10, 72), чья бинарная схема «офици-

ального» и «параллельного» исламов, якобы противостоявших друг другу в 

СССР, давно отвергнута. Не стоило игнорировать влияния на религионые ве-

рования и практики ингушей колониализма XIX в. Между тем диссертант 

тщательно избегает слова «колониальный». Ингушетия XXI в. несколько раз 

определяется как «традиционное общество» (С. 215, 266, 290), но из текста 

диссертации она предстает скорее как динамично меняющееся обществ, пе-

режившее к тому же советскую модернизацию. 
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Из менее существенных замечаний отметим сначала спорность некото-

рых общих, в первую очередь, исламоведческих понятий. Хорошо, что во 

Введении диссертант специально оговорена терминология исследования (С. 

17–19). Однако сложно согласиться с тем, что, следуя за текстологами-

исламоведами, Албогачиева закавычивает термин «святой» (С. 18), тем са-

мым подвергая сомнению его адекватность для выражения религиозных ве-

рований мусульман Центрального Кавказа. Не говоря о том, что понятие 

«святости» в исламе есть (ал-кудс), оно соотносится с культом мусульман-

ских святых (аулийа’), хотя «исламскость» оспаривается уже давно, в работе 

следовало исходить не из арабоязычных исламских текстов, но из мнения 

респондентов, на которых основано исследование. Следовало бы четче объ-

яснить во Введении соотношение понятий «тарика(т)» и «вирд» (С. 5, 18) в 

суфизме, связав их как с духовной генеалогией (силсила) шейхов, так и с раз-

личиями мистических техник суфийского пути у разных наставников одного 

и того же тариката. Анахронично звучит термин «исламская цивилизация» 

(С. 11), восходящий к колониальной ориенталистике. 

В первой главе в число многочисленных языческих «богов» ингушей 

(С. 30–42), вероятно, попали не только божества, но и анимизированные сти-

хийные духи, в существование которых они продолжали верить и после об-

ращения в ислам. Здесь диссертант отмечает (С. 30), но недостаточно кон-

цептуализирует анимизм и синкретичность религиозных верований ингушей 

и некритично воспроизводит этнографические описания XIX–ХХ вв., сде-

ланные, когда респонденты в большинстве своем уже не были язычниками. В 

изложении длительной исламизации ингушей, реконструируемой во многом 

по данным записанных устных историй следовало бы учесть, что отдельные 

их нарративы и персонажи, прежде всего легендарный исламизатор Кавказа 

шейх Абу Муслим (С. 54–55) относятся подобно Владимиру Красное Сол-

нышко и другим героям русских былин к области не истории, но обращенной 

в настоящее коллективной культурной памяти. Об этом имеются авторитет-

ные исследования. В характеристике советских антирелигиозных гонений 
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хорошо было бы обратить больше внимания на язык антирелигиозной пропа-

ганды и атеистических советских описаний, концептуализировать восходя-

щее к Э. Тейлору понятие «религиозного пережитка», а не просто цитировать 

его из исследований советского времени (С. 43, 65, 71 и далее passim). Об 

этом опять же есть авторитетная современная литература. Основные для дис-

сертации 2–4 главы в целом не вызывают нареканий. 

Встречаются отдельные опечатки и неточности. В частности, имя из-

вестного дореволюционного российского исламоведа А.К. (Мирзы Мухам-

мада-‘Али) Казембека в современной орфографии не принято писать через 

«ы» (Казым-бек, с. 8). Этапы исламизации Северного Кавказа лучше давать 

не по компилятивной работе М.М. Магомедова, содержащей к тому же нема-

ло фактологических ошибок (С. 54), но по специальным более авторитетным 

исследованиям А.Р. Шихсаидова и А.К. Аликберова, учитывая при этом, что 

исламизация Центрального Кавказа шла не только из Дагестана раннего но-

вого времени, но и из Османской империи и зависимых от нее политических 

образований Северо-Западного Кавказа и Крыма. 

Все эти замечания не носят принципиального характера и не умаляют 

значения отмеченных выше достоинств диссертации. Для объемной работы 

на 434 страницах замечаний даже мало. Все квалификационные требования, 

предъявляемые к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, 

выполнены. Особо следует отметить, что работа подводит итоги многочис-

ленных научных публикаций автора по ее тематике (77 статей и 2 моногра-

фии), изданных по материалам полевых исследований 2003–2018 гг. и при-

знанных среди кавказоведов в России и за рубежом. Автореферат точно от-

ражает содержание диссертационного исследования и соответствует всем не-

обходимым требованиям. Диссертации М.С-Г. Албогачиевой является само-

стоятельной законченной научно-квалификационной работой, представляет 

исследование актуальной проблемы, характеризуется научной новизной, тео-

ретической и практической значимостью, отвечает требованиям пп.9-14 По-

ложения о присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
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IlpamuenbCTBa P<I> OT 24 ceHr.s1.6p5I 2013 r. N2 _842, a ee aBTop 6e3ycnoBHO 3a-

CJIY)l(HBaeT rrp11cy)l()J.eHH5l eii HCKOMOH CTerreHH )J.OKTOpa HCTop11qecKHX HayK ITO 

crreIJ,HaJibHOCTH 5.6.4 - 3THononrn, AHTporronorH5I H 3THorpa<l>H5I. 

0T3bIB COCTaBJieH KaH)J.H)J.aTOM HCTop11qeCKHX HayK, Be)J.yllJ.HM HayqHblM co

TPY )J.HHKOM, 3aBe)J.yIOlll.HM IJ.eHrpoM 113yqeH115I IJ.eHrpaJibHOH A3HH, KaBKa3a H 

YpaJio-IloBorr)l(b5I 11HcTHTyTa BOCTOKOBe)J.em,rn Pocc11AcKoA aKa,II,eMHM HayK, 

rrpo<!>eccopoM Hau,110HaJibHoro :rrccne,II,OBaTeJibCKOro yHMBepc11TeTa «BbICIIJaJI 

IDKona 3KOHOMHKH» B .O . Eo6poBHHKOBbIM. 

)J,11ccepTaQH5l M.C-r. Arr6oraqtteBo:H «I1cnaM B cou,HaJibHo:H )l(H3HH HHry

rneH:: 11cTop115I, rrpaKTHKH, HHCTHTYQHH (XVIII - ttaqano XXI BB.)» o6cy)l()J.eHa Ha 

3ace,IJ,aHHH IJ.ettTpa 113yqeHH5I IJ.eHTpaJibHo:H A3HH, KaBKa3a H Ypano-IloBOJI)l(bJI 

I1HCTHTyTa BOCTOKOBe)J.eHHJI Pocc11HCKOH aKa)J.eMHH HayK 14 OKT516p51 2021 r. 

(npoToKon N2 14). Pe3ynhTaTbI o6cy)l()J.eHHJI yqTeHbI rrp11 cocTaBrreHHH HaCT051llJ.e-

ro OT3bIBa. 

IloBOJI)l(b5I, Be)J.ylll.MH ttayqHbIM coTpy )J.HHK, 

(ft 
<l>e)J.epaJibHOe rocy )J.apCTBeHHOe 6IO)J,)l(eTHOe yqpe)l()J.eHHe HayKH 

I1HCTHTYT BOCTOKOBe)J.eHH51 Pocctt:HcKo:H AKa,II,eMMH HayK 

A)J.pec: 107031, MocKBa, yn. Po)l()J.ecTBeHKa, )J..12. 

Tene<l>oH: ( 495) 625-42-62 

Be6-ca:HT: https://www.ivran.ru 

E -mail: inf@ ivran.ru 

_ .._ ______ -·-· -- -- --·----

BKa3a 11 Ypano-


	Отзыв на Албогачиеву-2021-оконч-ред 20-10-21-1
	Отзыв на Албогачиеву-2021-оконч-ред 20-10-21-2
	Отзыв на Албогачиеву-2021-оконч-2
	Отзыв на Албогачиеву-2021-оконч-3




