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Кавказский регион — особое пространство с точки зрения гео- и этнополитики. Ис-
торически так сложилось, что при всей его многогранности и многоликости, кажущейся
раздробленности и значительном конфликтном потенциале на Кавказе существует систе-
ма взаимосвязей основных силовых центров. В целом есть мнение, что Северный Кавказ
как геополитический регион простирается гораздо дальше государственной границы Рос-
сийской Федерации. Ввиду существования большого количества исламских государств, а
также наличия в этих государствах крупных диаспор кавказских народов, весь регион от
РФ до Закавказья с переходом на Ближний и Средний Восток можно воспринимать как
единое геополитическое пространство Кавказа.

Одна из особенностей той части Кавказа, которая является внутренним пограничным
геополитическим регионом Российской Федерации, - это многонациональный состав на-
селения. Здесь проживает множество этносов, которые принадлежат к различным этно-
культурным и языковым семьям: грузины, черкесы, адыги, горские народы Дагестана -
аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, табасаранцы, агулы и др., ингуши и чеченцы, иран-
ская ветвь индоевропейской семьи, греки, таты, тюрки - азербайджанцы, кумыки, карача-
евцы, балкары, ногайцы и др. При этом самой крупной этнической группой на Северном
Кавказе являются русские.

С точки зрения экономики через Кавказ проходят потоки энергоресурсов между ев-
ропейской частью России и Ближним Востоком. Регион становится своего рода узлом,
соединяющим Европу, Азию и Африку [2, 61]. В этой связи утрата части Кавказа после
распада СССР нарушила социально-экономические связи и привела к дестабилизации в
регионе.

Присоединение Кавказа к России началось ещё в XVIII веке, при этом сразу стала по-
нятна официальная позиция российских властей – Россия не может позволить себе уйти с
Кавказа и оставить опасный регион без присмотра и урегулирования, да и сами кавказские
народы скорее согласны на диалог и совместное проживание, нежели выступают против.
Однако это не помешало длительной Кавказской войне 1817-1864 года и ряду локальных
конфликтов. Отдельной угрозой на Северном Кавказе всегда считался терроризм, а также
идеи создания большого мусульманского государства [4, 45-47].

Если говорить о геополитике, то присоединение Кавказа в XVIII - начале XIX века
позволило России отодвинуть границы и укрепить свой имперский потенциал. С точки
зрения западных стран это было опасным и даже шокирующим явлением. Кавказ стал
для России основной «имперообразующей» величиной на юге, обеспечивающей стратеги-
чески удобные границы, широкую буферную зону как для защиты от крупных исламских
государств (Турция, Иран), так и для нападения на них. Кроме того, владение Кавказом
давало доступ к двум морям и возможность продвижения в Среднюю Азию [3, 54].
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Говоря о причинах современных конфликтов на Северном Кавказе, К. С. Гаджиев пи-
сал, что они зародились «ещё в рамках осуществления так называемой ленинской внешней
политики» [1, 77]. В. И. Ленин провозгласил право наций на самоопределение вплоть до
национального отделения, однако на деле преобразования в административной сфере про-
водились в соответствии с иными принципами. Возможно, на Кавказе действительно было
сложно провести границы так, чтобы отделить области компактного проживания тех или
иных народов. В результате получилось так, что произвольно установленные в советский
период границы между республиками послужили причиной множества этнонациональных
конфликтов в регионе. Особенно ситуация обострилась в период перестройки и распада
СССР, когда в целом ряде регионов, включая Кавказ, вспыхнули национальные конфлик-
ты [5, 42-43].

Особенно напряжёнными и острыми стали отношения между этносами в Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также в Дагестане. Ситуация осложнилась и тем, что
многие народы (балкарцы, карачаевцы, ингуши и др.) были в своё время репрессированы.
Кроме того, не во всех случаях удачным оказалось объединение в одном регионе или ав-
тономном образовании разных по своей этнополитической истории народов. Последствия
данных процессов видны и по сей день.

Население геополитического пространства Северного Кавказа сталкивается с пробле-
мой адекватного реагирования на этнополитические вызовы. И одним из наиболее эффек-
тивных способов разрешения конфликтов является региональная политическая интегра-
ция, которая способна снизить уровень этнического противостояния, а также позволит
решить проблемы экономического и социального характера.
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