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С момента распада СССР Северный Кавказ стал одним из очагов социально-полити-
ческой напряженности в России. Большую роль в этом играли этнотерриториальные и
этнополитические конфликты. Самые тяжелые из них - это осетино-ингушский конфликт
1992 года [1], войны Грузии с Южной Осетией и Абхазией в начале 1990-х [2,3], две во-
енных кампании в Чечне (сепаратизм и построение чеченского государства как одна из
ведущих идей) [4,5], политический кризис в Карачаево-Черкесии в 1999 года [6] и др..

На смену этническим конфликтам пришли радикальные течения и террористические
группы, однако к началу 2010 гг. ситуация стабилизировалась: в 2009 был отменен режим
КТО в Чечне, бандформирования были ослаблены, а их остатки отправились воевать на
Ближний Восток [7].

Однако, начиная с сочинской Олимпиады-2014 вопросы этнического национализма сно-
ва заявили о себе. Прежде всего, стоит сказать о черкесском национальном движении,
использовавшем Олимпиаду как повод напомнить о трагедии 1864 года [8,9]. В 2018-2020
гг. обострились отношения Чечни с соседними регионами - Ингушетией и Дагестаном.
Поводом стал запрос Чеченской республики на пересмотр границ. Также можно отметить
земельные конфликты в Дагестане (например, в Ногайском районе) и возобновившиеся
споры касательно Ауховского района республики. Кроме того, противостояние всё силь-
нее стало переходить в плоскость истории и политики памяти. В частности, в Дагестане
в 2018 году широко обсуждалась установка памятника солдатам Османской империи, по-
гибшим в боях с войсками белогвардейца Лазаря Бичерахова, а в Кабардино-Балкарии
споры касательно празднования годовщины Канжальской битвы привели к столкновени-
ям кабардинцев и балкарцев.

Таким образом, возникает вопрос: можно ли говорить о возрождении национальных
движений в российских регионах Северного Кавказа? И грозит ли это новым витком со-
циально-политической дестабилизации в регионе?

***
Исследование акторов, повесток и методов отстаивания собственной позиции показы-

вает, что национальные движения входят в новую фазу своего становления. Это связано с
демографическими (новые поколения), информационными (развитие средств коммуника-
ции и координации массовых движений) и внешними факторами (укрепление землячеств
и диаспор, сохраняющих связи с исторический родиной). Тем не менее потенциал этих
национальных движений существенно ограничен. В этой связи конфликты переходят в
плоскость социальных конструктов и борьбы за исторические нарративы. Из самых целе-
направленных и последовательных движений можно выделить черкесское, объединяющее
адыгов (кабардинцев, черкесов, адыгейцев и шапсугов) от Краснодарского края до Кабар-
дино-Балкарии, ингушское - мобилизованное после спора о границе с Чечней, осетинское
- для которого актуальны вопросы Пригородного района, поддержки Южной Осетии и
конкуренции за историческое и культурное наследие аланов.
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