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Конференция  была  организована  Министерством  культуры 
Российской  Федерации,  Институтом  культурного  и  природного 
наследия  им.  Д.  С.  Лихачева  и  Южным  филиалом  Российского 
института культурологии. В ее работе приняли участие представители 
российского  научного  сообщества,  учреждений  культуры, 
преподаватели  высших  учебных  заведений  Южного  и 
Северокавказского  федеральных  округов,  представители  органов 
государственной  власти,  местного  самоуправления,  национально-
культурных центров.

Проведение  конференции  с  широким  представительством 
научной  общественности  свидетельствует  о  необходимости 
взвешенной  научной  оценки  результатов  историко-культурных 
исследований Кавказской войны последних лет.

Кроме  того,  такое  широкое  представительство  участников 
обусловлено  необходимостью  реализации  ряда  важнейших 
государственных  документов,  направленных  на  совершенствование 
государственной  национальной,  культурной,  конфессиональной 
политики  (Указ  Президента  РФ  от  19  декабря  2012  г.  №1666  «О 
Стратегии  государственной  национальной  политики  Российской 
Федерации  на  период  до  2025  года»,  Государственная  программа 
развития  Северокавказского  федерального  округа,  Федеральная 
целевая  программа  «Укрепление  единства  российской  нации  и 
этнокультурное  развитие  народов  России  (2014−2020  годы)» и 
других).

По  общему  мнению  участников,  проведение  подобной 
конференции  стало  объединительным  началом  для  научного 
сообщества, способного выступать активным субъектом воссоздания 
преемственности  в  деле  изучения  истории  Кавказской  войны, 
сыгравшей важную роль в судьбах народов России.

Изучение  истории  Кавказской  войны  приобретает  особую 
актуальность на фоне событий, происходящих на Северном Кавказе в 
конце  ХХ  –  начале  ХХI века.  Свидетели  и  участники  кавказских 
событий ХIХ века оставили уникальный материал, который содержит 
богатейшую информацию о мирном сосуществовании народов. Этот 
опыт  позволяет  лучше  понять  специфику  истории  военных 
конфликтов,  и,  тем самым, дает возможность выявить оправданные 
варианты стабилизации обстановки на Кавказе в наши дни.

Для  решения  этих  задач  определяющим  фактором  стала 
ликвидация в стране идеологического и политического давления на 



науку. Участники конференции отметили, что сегодня уже не просто 
наметилась,  но  и  закрепилась  тенденция  к  постановке  новой 
проблематики и объективному взгляду на историю. Вместе с тем надо 
не  забывать,  что  обретаемая  исследователями  методологическая 
свобода еще не дала значительных результатов. Наоборот наметились 
крайне  неблагоприятные  тенденции.  Научной  общественности 
сегодня  необходимо  продолжить  противодействие  войнам  памяти, 
бороться с фальсификациями исторического процесса.  Для народов 
Кавказа, где к истории этносов и государственных институтов особое, 
бережное отношение, эта проблема стоит исключительно остро.

Участники  конференции  сосредоточили  внимание  на  анализе 
концептуальных  усилий  ученых  последних  десятилетий  ХХ  века, 
несущих  позитивный  заряд,  способный  помочь  в  преодолении 
историографических тупиков.  В этих концепциях Кавказская  война 
рассматривается  не  как  поле  классического  вооружённого 
столкновения,  а  как  пространство  сложного,  и  во  многом 
плодотворного  взаимодействия  людей,  представляющих  разные 
культуры, идеи, традиции и навыки. 

Участники  конференции  разделяют  мнение,  что  в 
методологическом,  научном  и  нравственном  отношениях 
неприемлемо  и  недопустимо  характеризовать  народно-
освободительную  борьбу  горцев  как  сепаратистскую  и  феодально-
религиозную,  сводить  ее  к  экспансии  кавказских  горцев  против 
России, как это практикуют отдельные авторы.

Материалы докладов и выступлений участников конференции, 
раскрывающие  культурологические,  исторические,  философские, 
политические,  психологические,  этнологические  аспекты 
обсуждаемой проблемы, представляют собой интегральную систему 
гуманитарных  знаний  по  одной  из  самых  актуальных  проблем 
отечественной истории. 

По итогам докладов и дискуссий, состоявшихся на конференции 
«Кавказская война: символы, образы, стереотипы», участниками даны 
рекомендации:

Министерство культуры Российской Федерации
– обеспечить  взаимодействие  с  Законодательными 

собраниями и департаментами Администраций субъектов Южного и 
Северокавказского федеральных округов по вопросам этнокультурной 
политики  в  регионах  и  эффективности  имеющейся  нормативно-



правовой  базы  краёв,  областей  и  республик  (например,  закон 
Краснодарского края о традиционной культуре № 1264 от 28 июня 
2007 г. и др.)

– в  силу  слабой  информированности  народов 
Северокавказского и Южного федерального округов об особенностях 
других  культур  Министерству  культуры  РФ  разработать  календарь 
совместных культурных мероприятий,  которые  бы  охватывали  всю 
территорию  Северного  Кавказа,  имели  бы  скользящий  график. 
Последний  мог  бы  включать  в  себя  мероприятия,  связанные  с 
деятелями профессиональной национальной культуры, календарными 
праздниками,  памятными  датами  в  истории  наших  народов 
(установление связей абазин, кабардинцев, чеченцев, осетин и пр. с 
Россией, Кавказская война, юбилеи М.Ю. Лермонтова, А. Бестужева-
Марлинского, Хан-Гирея, Ш. Ногмова и др.); издания для детей серии 
книг, популярных видеофильмов и т.п.

– создать при Министерстве культуры РФ взаимодействии с 
департаменты  культуры  субъектов  Южного  и  Северокавказских 
федеральных округов рабочую группу по изучению этнокультурных 
стереотипов и предупреждению национальных конфликтов в регионе, 
способную  оценивать,  анализировать  и  прогнозировать 
этнокультурную ситуацию в регионе, реагировать на распространение 
негативных стереотипов;

– поручить Южному  филиалу  Российского  института 
культурологии  создать  координационную  межрегиональную  группу 
историков, этнографов, культурологов Северного Кавказа по подготовке 
энциклопедического,  академического  труда,  освещающего  основные 
этапы формирования историко-культурного единства народов России и 
Северного Кавказа;

– поручить  Институту  культурного  и  природного  наследия 
им.  Д.  С.  Лихачева,  Южному  филиалу  Российского  института 
культурологии  разработать  этнокультурно-туристкие  маршруты  от 
Азовского  до  Каспийского  морей,  которые  знакомили  бы  людей  с 
археологическими  памятниками,  музеями,  памятными  местами 
Кавказской  войны  (Гуниб,  Дарго,  Анапа,  Красная  Поляна  и  др.), 
битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны, традиционной 
кухней,  обычаями  и  пр.  такие  базы  было  бы  неплохо  создать  на 
территории  компактного  проживания  каждого  народа  Северного 
Кавказа;



– поручить  Южному  филиалу  Российского  института 
культурологи совместно с Научно-исследовательским центром ГБНТУ 
«Кубанский казачий хор» разработать серию изданий,  которые будут 
иметь научно-практический характер: «Народы и культуры Юга России 
и  Северного  Кавказа»,  «Литература  и  искусство»,  «Фольклор  и 
этнография», где каждый том посвящался бы отдельному народу или 
блокам  традиционной  культуры,  а  также  этнокультурному 
взаимодействию народов региона; а также ряда научно-практических 
конференций всероссийского и международного уровней по проблемам 
истории, антропологии, традиционной и профессиональной культуры 
этносов и этнических групп Юга России.

Учёному  сообществу,  преподавателям  высших  и  средних 
общеобразовательных  учреждений,  сотрудникам  учреждений 
культуры:

– считать  оконченной  «Кавказскую  войну  историографий», 
поддержать  и  принять  Хартию  историков-кавказоведов, 
разработанную  участниками  Международного  форума  15  октября 
2013 года в г. Ростове-на-Дону;

– в изучении драматических страниц формирования единого 
этнокультурного  пространства  России  уделять  внимание  сюжетам, 
сближавшим наши народы на протяжении столетий, изучать причины 
и  предпосылки  складывания  негативных  стереотипов  и 
предубеждений, формировать позитивные образы этносов и культур 
региона;

– реагировать  на  проявления  экстремизма  и  нетерпимости, 
формировать  этику  общения  в  кавказоведческих  дискуссиях, 
совершенствовать  лексику  диалога  на  основе  взаимоуважения  к 
традициям и историческому прошлому оппонентов;

– уделять  внимание  популяризации  историко-культурного  и 
литературного  наследия  Юга  России,  интернациональному 
воспитанию,  изучению  языков  соседних  народов  и  традициям 
межнационального  общения,  позитивным  ценностям  христианства, 
ислама  и  других  конфессий  региона,  направленных  на 
взаимопознание и уважение.

Участники  конференции  выражают  удовлетворение  работой 
конференции, плодотворностью состоявшихся дискуссий и высоким 
организационным уровнем.





Приложение

Принято  единогласно  участниками 
форума  историков-кавказоведов  15 
октября 2013 года

ХАРТИЯ ИСТОРИКОВ-КАВКАЗОВЕДОВ

Мы,  участники  международного  Форума  историков-
кавказоведов  (14-15  октября  2013  года,  Ростов-на-Дону),  отмечаем, 
что  в  условиях  динамичного  и  нестабильного  современного  мира 
возрастает  роль  исторического  сознания  как  фактора 
самоидентификации личности, народов и государств.

Историческая память и историческое научное знание выступают 
одним  из  оснований  определения  Россией  своего  места  в 
глобализирующемся  мире.  Особое  значение  историческая  наука  и 
историческая память занимают на многонациональном Кавказе и Юге 
России – достижения и трагедии многовековой совместной истории, 
сложной  и  противоречивой,  но,  несомненно,  поступательной, 
переживаются  как  современность.  Системный  кризис 
социокультурной  идентичности  в  постсоветский  период  привел  к 
обострению  социальных  и  межнациональных  противоречий  в 
Российской  Федерации  в  90-е  годы  прошлого  века.  Некоторые 
политики и радикальные движения стали использовать трагические и 
спорные  страницы  истории  для  легитимации  этнополитической 
мобилизации и конфронтации.

Неизбежное  в  этих  условиях  переосмысление  истории 
российского Кавказа стало сводиться подчас  к ее  этноцентричному 
пониманию у ученых различной национальности и, как следствие, к 
сегментации  единого  южно-российского  научного  пространства, 
сформировавшегося  в  70–80-е  годы  XX  века,  на  локальные, 
полузакрытые научные направления и школы. За последние годы они 
обогатили  историческую  науку  новыми,  введенными  в  научный 
оборот  источниками,  концептуальными  подходами,  отражающими 
отдельные  грани  исторического  процесса,  однако  полемика  между 
ними  часто  носит  непримиримый  и  эмоциональный,  подчас 
несправедливый характер. Используются ненаучная, публицистично-
оценочная,  недостаточно  аргументированная  или  устаревшая 



терминология,  навешивание  друг  на  друга  идеологизированных, 
политизированных ярлыков, обвинений в фальсификации и т. п., что 
практически  исключает  возможность  налаживания  диалога, 
проведения  конструктивных  дискуссий.  В  преддверии  Зимних 
Олимпийских игр Сочи – 2014 стало очевидно, что сохранение таких 
тенденций  может  иметь  самые  негативные  последствия  для 
самочувствия народов,  их искусственного противопоставления друг 
другу, для региональной и национальной безопасности. В частности, 
может  использоваться  деструктивными  силами  для  нагнетания 
межнациональной  напряженности,  ослабления  российской 
идентичности на Кавказе и Юге России, что является, как показывают 
события  в  Северной  Африке  и  на  Ближнем  Востоке,  вызовом 
безопасности всех народов России и Закавказья.

Мы  призываем,  исходя  из  социальной  и  профессиональной 
ответственности, к консолидации исторического цеха кавказоведов на 
основе  отказа  от  политизации  исторической  науки,  соблюдения 
объективности  и  всестороннего  комплексного  использования 
источников на основе их научной критики, принципа историзма. Для 
этого  необходимо восстановить  системные  научные коммуникации, 
сделать  форумы  кавказоведов  регулярными  и  провести 
конструктивные дискуссии с участием представителей всех школ и 
направлений по спорным проблемам истории Кавказа и Юга России 
на  базе  различных  научных  центров  региона.  Полагаем 
целесообразным разработать Этический кодекс кавказоведа.

В  науке  не  может  быть  закрытых  тем  для  исследования, 
невозможно  единомыслие,  но  важно  наладить  диалог  между 
учеными, возродить традиции совместных общерегиональных трудов.

У  нас  общая  историческая  судьба  и  общее  будущее. 
Историческое  кавказоведение  может  и  должно  стать  фактором 
развития наших народов и укрепления российской идентичности.


