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В настоящей статье рассматривается крайне актуальная для современной России пробле-

ма – специфика архаизации политической культуры Северного Кавказа в контексте межнацио-
нальных отношений в республиках региона. Мы обратились к анализу основных факторов 
архаизации политической культуры региона, их влияния на социально-политические процессы 
в северокавказских республиках. Особое внимание уделено негативному влиянию архаизации 
политической культуры на характер межнациональных отношений, рассматривая этнонацио-
налистические и этнорелигиозные тенденции в республиках Северного Кавказа. 
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In this article the author considers highly relevant to the problem of modern Russia - the speci-

ficity of the political culture of archaism of the North Caucasus in the context of international rela-
tions in the republics of the region. The author refers to the analysis of the main factors archaism 
political culture of the region and their impact on the socio-political processes in the North Caucasus 
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nature of international relations, considering the ethno-nationalist and ethno-religious tendencies in 
the republics of the North Caucasus. 
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Северный Кавказ занимает особое место среди прочих регионов Российской 
Федерации. Географические, социокультурные, социально-экономические особенно-
сти предопределяют и характер развития политической культуры в республиках Се-
верного Кавказа. В состав Северокавказского федерального округа Российской Фе-
дерации входят национальные республики – Республика Дагестан, Республика Ин-
гушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Рес-
публика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, а также Ставропольский 
край, являющийся многонациональным регионом.  

В большинстве субъектов СКФО основную часть населения составляют пред-
ставители титульных наций, преимущественно исповедующие ислам. В период рас-
пада советской государственности на Северном Кавказе, как и в других националь-
ных регионах России, происходил процесс возрождения этнической и конфессио-
нальной идентичности. Следствием этого процесса, наложившегося на возникшие, 
вследствие распада СССР и перехода к рыночной экономике, социально-
экономические проблемы, стала архаизация политической культуры северокавказ-
ских обществ. Возрождение этнической и конфессиональной идентичности проявля-
ется в гипертрофированном увлечении «прошлым», присущем северокавказским 
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республикам. Колоссальное внимание, уделяемое историческим и этнографическим 
аспектам северокавказских обществ, оборачивается на практике сохранением и даль-
нейшим распространением традиционалистских настроений. Получается, что взгляд 
северокавказской интеллигенции, выполняющей идеологические функции в респуб-
ликах, «обращен в прошлое» [1, c. 371]. Эта «историчность» северокавказских об-
ществ оказывает определяющее влияние и на политическую культуру региона. В по-
литической культуре северокавказских республик превалируют этнонационалистиче-
ские и религиозные компоненты.  

Специфика политической культуры северокавказских народов определяется не 
только этническими и конфессиональными особенностями региона, но и социально-
демографическими процессами, происходящими на Северном Кавказе. Известно, что 
к началу XXI в. уровень урбанизации в республиках Северного Кавказа составлял 
лишь 35–45 %. По российским меркам, это очень незначительный показатель для 
большинства регионов России такие цифры были характерны для 1950-х гг. [11, 
с. 75]. К тому же, следует отметить, что даже городское население северокавказских 
республик в значительной степени сохраняет менталитет сельских жителей. Во-
первых, многие городские жители не порывают связь с «родовыми» селениями, где 
проводят свадьбы и похороны. Во-вторых, сам характер занятости городских жите-
лей и их образ жизни мало чем отличается от аналогичного в сельских поселениях. 
Так, Е.А. Варшавер использует по отношению к населению окраинных районов Ма-
хачкалы термин П. Бурдье «субпролетариат», под которым понимает маргинальные 
группы населения еще не городского, но уже и не сельского населения [4, с. 107]. 
Представления о жизни, мировоззренческие и поведенческие установки у городского 
субпролетариата остаются, во многом, сельскими, тогда как значительная часть не-
формального социального контроля, присущая сельской местности, в городе оказы-
вается утраченной. Тем не менее, в среде городскогосубпролетариата остается вос-
требованным стремление к выработке групповой идентичности, только сельская об-
щина может заменяться другими социальными группами – кланами земляков и со-
племенников, религиозными джамаатами.  

Настоящей проблемой для Северного Кавказа стал непрекращающийся отток 
русского и русскоязычного населения из большинства республик региона и даже из 
отдельных районов Ставропольского края. Сокращение количества русских, прожи-
вающих в северокавказских республиках, меняет структуру и образ жизни городско-
го населения региона [7, с. 14]. Переезжающее в другие регионы России русское и 
русскоязычное население в городах замещается мигрантами из сельской местности, 
что способствует воспроизводству архаичных национальных традиций в социальных 
практиках северокавказских обществ. В многонациональной среде кавказских горо-
дов более легко протекали процессы межэтнического социокультурного взаимодей-
ствия, которые значительно усложнились после оттока русского и русскоязычного 
населения и формирования моноэтничной или полиэтничной, но сугубо «кавказской» 
среды в городах региона. В изменившихся социально-политических условиях этни-
ческая и клановая принадлежность приобретают новое наполнение, родовые и клано-
вые структуры превращаются в важнейшие механизмы политической жизни северо-
кавказского региона. Происходит возвращение традиционных адатов – системы со-
циальных норм, которая в кавказских обществах выступала основным регулятором 
социальных отношений в досоветский период истории региона [5, с. 295].  

Архаизация политической культуры северокавказских обществ тесно связана с 
уровнем их реальной интеграции в «русский мир», т.е. в цивилизационное простран-
ство, формируемое российским государством. В наименее интегрированных регио-
нах страны, что вполне закономерно, наблюдается и более высокий уровень распро-
странения архаики в политической культуре. На Северном Кавказе наиболее архаич-
ными остаются общества северо-восточной части региона – Дагестана, Чечни и Ин-
гушетии. Так, чеченский народ до сих пор делится на 165–170 тейпов, представляю-
щих собой объединение «больших семей». Несмотря на то, что с XVIII в. все более 
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ускоряющимися темпами шли процессы исламизации Чечни, в конечном итоге ша-
риатское право не смогло полностью вытеснить древнее родовое право чеченцев. В 
результате взаимодействия этнического и религиозного компонентов в Чечне, как и в 
других республиках региона, сложились две параллельные системы – этносоциальная 
и этнорелигиозная [2, с. 63]. В каждой из них отношения регулируются собственны-
ми правилами – адатом и шариатом соответственно, существует и собственная 
иерархия, основанная либо на традиционном родовом приоритете, либо на религиоз-
ном авторитете.  

В период советского управления на Северном Кавказе происходила ломка тра-
диционных основ социальной организации, приведшая, однако, не столько к соци-
альной модернизации северокавказских обществ, сколько к трансформации традици-
онных социальных структур. Именно в советское время, помимо тейпов и тукхумов, 
важной формой социальной организации на Северном Кавказе стали кланы, которые 
могут включать в себя представителей различных этносоциальных групп, объеди-
ненных некоторыми общими целями и интересами. Наиболее четко клановые отно-
шения проявляются в тех республиках региона, для которых характерен полиэтнич-
ный состав населения, в первую очередь в Дагестане.  

В то же время, специфика организации труда в северокавказских республиках в 
советский период отечественной истории способствовала консервации архаичных 
отношений в кавказских обществах. Так, русские и русскоязычные жители северо-
кавказских республик, концентрировавшиеся в городах, были сосредоточены в сфере 
индустриального производства, здравоохранения, образования. Представители севе-
рокавказских народов, в свою очередь, превалировали в сельском хозяйстве, торгов-
ле сельскохозяйственной продукцией, а также в строительстве, автотранспорте. Та-
ким образом, основная часть северокавказского населения оставалась в сельской 
местности, либо населяла районы городов, мало чем отличающиеся от сельских по-
селений по менталитету жителей.  

В Чеченской республике именно родовые селения, а не крупные города, остают-
ся основными политическими центрами республики, поскольку выполняют роль цен-
тров для определенных тейпов чеченского общества. Получается, что село с его со-
циальной архаикой в Чечне играет доминирующую роль по сравнению с городом. 
Как отмечает Л. Басханова, для чеченского общества характерны черты, присущие 
традиционному типу: преобладание сельского населения над городским, аграрное 
перенаселение, высокий уровень рождаемости, невысокий уровень образования и 
развития социально-профессиональной дифференциации общества [2, с. 63]. Однако 
социально-трансформационные процессы неизбежно затронули и социальную струк-
туру северокавказских обществ. Современный житель Северного Кавказа, как уже 
отмечалось выше – это чаще всего не крестьянин традиционного аграрного общества, 
и не горожанин, а маргинал, сосредоточенный на собственном выживании и обрете-
нии весомых позиций в окружающем его обществе. Именно в таких недоурбанизиро-
ванных маргинальных обществах и наблюдаются процессы архаизации.  

После распада Советского Союза в северокавказских республиках начался про-
цесс стремительного роста влияния альтернативных органов управления на местах – 
прежде всего, родоплеменных и религиозных структур. В настоящее время нефор-
мальные авторитеты – религиозные и родоплеменные лидеры – имеют гораздо более 
значимое влияние в регионе, чем представители официальной администрации. Без 
консенсуса администрации с местными неформальными структурами невозможна 
реализация любых управленческих программ. Поэтому федеральный центр, руковод-
ствуясь печальным опытом двух чеченских войн и событий в Дагестане и Ингуше-
тии, обратился к практике выстраивания диалога с традиционными общественными 
институтами в северокавказских республиках.  

Однако само по себе возвращение влияния традиционных общественных инсти-
тутов стало возможным благодаря идеологическому вакууму российского общества в 
постсоветский период и разрушению социальной и экономической инфраструктуры 
северокавказских республик. Отток русского и русскоязычного населения способ-
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ствовал снижению качества образования и медицинских услуг, деиндустриализация 
северокавказских республик привела к маргинализации значительной части населе-
ния. Образовавшийся вакуум в сфере идеологии стал заполняться религиозными 
проповедниками, в том числе и прибывающими из-за рубежа – из Турции, Саудов-
ской Аравии, других государств Ближнего Востока. В то же время, значительная 
часть молодых северокавказцев переориентировалась на традиционное религиозное 
образование, за получением которого отправляется в арабские страны. Возвращение 
к традиционным формам политической и социальной организации частью северокав-
казской молодежи рассматривается в качестве единственной альтернативы суще-
ствующему кризисному положению в республиках.  

Архаизация политической культуры северокавказских республик оказывает 
сильнейшее влияние и на характер межнациональных отношений в регионе. Во-
первых, за два постсоветских десятилетия, в результате процессов «ренессанса этни-
ческой идентичности», на Северном Кавказе активизировались этнонационалистиче-
ские и этнорелигиозные настроения. Советская идентичность была разрушена [9], а 
принадлежность к единой российской гражданской общности значительная часть 
населения северокавказских республик не осознает. В распространении национали-
стических настроений на Северном Кавказе сыграл определенную роль и внешнепо-
литический фактор, а именно – целенаправленная деятельность ряда иностранных 
государств, направленная на дестабилизацию политической ситуации в регионе с 
целью ослабления российской государственности и влияния России на Кавказе и на 
Ближнем Востоке. Во-вторых, следствием возвращения к архаичным формам поли-
тической культуры стало неизбежное возникновение конфликтов, детерминирован-
ных социально-экономическими и социально-демографическими факторами, но 
быстро перерастающих в межэтническое противостояние именно по причине отсут-
ствия развитой надэтнической идентичности.  

С.Ю. Землякова говорит о крайне опасных для единства российского государ-
ства последствиях функционирования этнократических режимов в северокавказских 
республиках. По мнению С.Ю. Земляковой, российскому государству необходимо 
вести серьезную и решительную борьбу с этнократическими тенденциями в северо-
кавказском регионе, даже если «подобные действия могут привести к временной ак-
тивизации террористических и экстремистских элементов» [6, с. 12]. То есть этно-
кратии на Северном Кавказе представляют не меньшую угрозу национальной без-
опасности российского государства, чем распространение религиозно-
экстремистских настроений. Более того – в определенной степени именно этнокра-
тии, чье появление является следствием архаизации политического бытия северокав-
казских республик, выступают в качестве основного детерминирующего фактора по 
отношению к террористической и экстремистской активности в регионе. Как отмеча-
ет А.А. Саидов, «руководитель, помимо своей воли, вынужден встраиваться в объек-
тивные, традиционные, бытовые, очень живучие, земляческие, джамаатские, тейпо-
вые, этноклановые и т.д. структуры, процессы и отношения, объективно организую-
щие жизнедеятельность общества.Формирование руководства, политической элиты, 
распределение должностей в регионе происходит по данным законам» [10]. 

Клановый характер власти в северокавказских республиках лишь усугубляет 
процессы этносоциального неравенства, что провоцирует дальнейшие конфликтные 
ситуации и способствует распространению религиозно-экстремистских взглядов. 
Радикальный ислам начинает рассматриваться северокавказской молодежью как 
единственный инструмент выстраивания надэтнической идентичности, с помощью 
которого можно преодолеть противоречия между отдельными этническими и родо-
племенными группами, ликвидировать клановость и кумовство в органах власти. Как 
отмечает Е.В. Рябченко, в последние годы все более снижается возраст участников 
религиозно-экстремистского подполья, что свидетельствует о «борьбе за умы» севе-
рокавказской молодежи [8, с. 306]. Однако приток молодых людей в ряды экстре-
мистских организаций становится возможным и вследствие разрушения системы 
светского образования на Северном Кавказе и повышения престижа традиционного 
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религиозного образования. В свою очередь, клерикализация общественной жизни, 
включая и образование, в регионе является одним из последствий архаизации поли-
тической культуры северокавказских республик.  

Есть ли у российской власти, что противопоставить процессам архаизации по-
литической культуры на Северном Кавказе? Наверное, излишне говорить о том, что 
данные процессы носят объективный характер и являются следствием социально-
экономической и политической нестабильности в регионе. Без социальной модерни-
зации северокавказских обществ не представляется возможным и преодоление арха-
ичных тенденций в социально-политическом развитии национальных республик Се-
верного Кавказа. Если российское государство выступит в роли основного акторамо-
дернизационных преобразований в северокавказском регионе, то местные сообще-
ства в конечном итоге окажутся интегрированными в процесс социального и социо-
культурного строительства. Таким образом, государственная политика будет переве-
дена в плоскость осмысленного и практически ориентированного совершенствования 
социально-политических и социокультурных аспектов существования северокавказ-
ских обществ [3, с. 158].  

Для северокавказских обществ в настоящее время характерны процессы архаи-
зации политической культуры. Основными причинами процессов архаизации в рес-
публиках Северного Кавказа являются: социально-демографические (высокая рожда-
емость, низкая урбанизированность), социально-экономические (превалирование 
аграрного сектора над индустриальным, безработица), этнополитические (отток рус-
ского и русскоязычного населения, межнациональные конфликты), идеологические 
(идейный и ценностно-мировоззренческий вакуум в постсоветский период) факторы. 
На межнациональные отношения в северокавказском регионе архаизация политиче-
ской культуры оказывает сугубо негативное влияние, способствуя дальнейшему усу-
гублению межэтнической напряженности, росту этнонационалистических настрое-
ний. Важнейшим условием преодоления тенденций архаизации в северокавказских 
республиках является общая социальная модернизация Северного Кавказа при ак-
тивном и определяющем участии центральной российской власти.  
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В статье рассмотрены различные подходы к пониманию сущности информационных тех-

нологий, как наиболее перспективных  источников активности политических акторов. Инфор-
мационные технологии увеличивают непосредственные контакты между государством и граж-
данами; дают возможности даже малочисленным социальным группам реализовывать свои 
интересы; влияют на совершенствование, обеспечение «прозрачности» процедур принятия 
государственных решений. В статье проведена попытка определения основных тенденций 
развития информационных технологий. В результате проведенного анализа выявлена особая 
значимость Интернет-технологии как для государственного, так и общественного развития. 
Интернет, являясь глобальным средством коммуникации, открывает новые способы государ-
ственного управления и взаимодействия государства и общества. Кроме того в статье приво-
дятся статистические данные, содержащие информацию о проведенных социологических ис-
следованиях, рейтингах политиков и общественных деятелей за конкретный промежуток вре-
мени. Авторы размышляют о роли социальных  взаимодействий в сети Интернет, видят пер-
спективы развития политических коммуникаций в использовании любого удобного случая для  
участия граждан в политических процессах. Проведен эмпирический анализ недостаточно 
исследованных в настоящее  время ресурсов российского Интернет-пространства – блогов.  
В статье рассмотрены различные подходы к пониманию сущности информационных техноло-
гий. В современном обществе Интернет-технологии приобретают свою особую значимость, 
как для государственного, так и общественного развития. Интернет, являясь глобальным сред-


