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Политико-коммуникативные процессы определяют жизнь современного общества. Ло-
кальные политические контакты, формируемые в этнокультурной среде, обусловлены социо-
культурными гранями, соответствующими тенденциями и коммуникационными механизмами, 
использующимися акторамиэтнополитикив связи  с завоеванием, удержанием, осуществлени-
ем и использованием власти. Вследствие этогонаблюдается актуализация этнополитического 
дискурса иувеличениеразнонаправленных потоков этнической информации (позитивной, 
негативной, искаженной, провокационной, нейтральной). В данной статье политические ком-
муникации рассматриваются в прикладном аспекте на основе социокультурного подхода 
(Х. Арендт, Ю. Хабермас, К.С. Гаджиев, Ю.А. Ирхин, А.И Соловьев), с помощью которого 
установлены причины и источники транспарентности этнической информации, неоднознач-
ность ее влияния на политические коммуникации в Северо-Кавказском регионе. В связи с тем, 
что дистрибуция этнической информации в условиях развития информационного общества, 
гибридизации политических коммуникаций и этнореификации сопряжена с определенными 
рисками, способными дестабилизировать этнополитическую ситуацию в регионе, предложены 
меры по их оптимизации.  
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Political-communicative processes determine the life of modern society. Local political con-
tacts formed in ethno-cultural environment, due to socio-cultural facets, appropriate trends and com-
munication mechanisms used by actors of the ethnic policy in connection with the conquest, reten-
tion, implementation and use of power. Consequently, there are actualization of ethno-political dis-
course and an increase in ethnic multidirectional flows of information (positive, negative, distorted, 
provocative, neutral). In this article, political communication is seen in the applied aspect based on 
the sociocultural approach (H. Arendt, J. Habermas, K. S. Gadzhiev, Yu. Irkhin, A.I. Solovyev), 
which established the causes and sources of ethnic transparency of information, the ambiguity of its 
impact on political communication in the North Caucasus region. Due to the fact that the ethnic dis-
tribution of information in the development of the information society, the hybridization of political 
communication and etherification involves certain risks that could destabilize the ethno-political situ-
ation in the region, the proposed measures for their optimization. 
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Современная социально-политическая реальностьподвергается гибридизации под 
воздействием стремительно развивающихся информационно-коммуникационных тех-
нологий и этнореификации [15, с. 13]. Гибридность в политике [6, с. 90] проявляется 
в изменении дизайна политических коммуникаций с возможным пересмотром 
устойчивости применяемых механизмов и конструированием новых наиболее эф-
фективных политических структур [11, с. 5]. Очевидным проявлениемгибридности 
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политических коммуникаций является дихотомность политических эффектовпередо-
вых информационных технологий. С одной стороны, они содействуютинформаци-
онной активности субъектов, проявляющейся в общественном мнении, а с другой – 
формируют этнические, религиозные и другие группы интересов [18]. Усиливающи-
еся взаимосвязи и взаимозависимости индивидов, групп, организаций, социальных 
институтов и обществ, вызванные изменениями в массовыхкоммуникациях, стали 
более крупными, сложными и менее предсказуемыми [16]. Кроме того, массовая ин-
терактивность общества [17], наряду с повышением уровня медиаграмотности [20], 
детерминирует этническую «сетевуюмобилизацию» [19], стимулируя рост «цифро-
вой производительности» этноинформации [9, с. 381].  

В данной работе под термином «этническая информация» следует понимать 
упоминание, реконструкциюили интерпретацию в медиатекстахразличных сфер 
жизнедеятельности определенной нации, этноса, этнической общности или этниче-
ской группы. Этническая информация используетсяв коммуникативных стратегиях 
для влияния на этнополитическую ситуацию [10], оказывая неоднозначное воздей-
ствие на состояние межэтнических отношений. Информационное воздействие де-
терминирует этническую идентичность в социально-политических коммуникациях, 
что может быть фактором взаимодействия, взаимообогащения народов и культур, а 
также фактором дискриминации [12], что актуализирует проблему оптимизации по-
литических коммуникаций в этнокультурной среде. 

Дистрибуция этнической информации в политических коммуникациях этно-
культурного социума имеет свои особенности, способствуя поискам проективных 
подходов управления для повышения эффективности политико-коммуникативных 
процессов. Наиболее выражено они проявляются в многонациональном и многокон-
фессиональном Северо-Кавказском регионе, на примере которого мы и рассмотрим 
обозначенную тему. 

Говоря о включенности этнической информации в политические коммуникации 
Северного Кавказа, следует отметить, что она детерминирована такими базовыми 
обстоятельствами, как: реформирование сферы этноконфессиональных отношений; 
актуализация этнополитических проблем; нарастание рисков этнокультурной транс-
формации; демократизация этнополитического сознания, а также развитие информа-
ционного общества. Эти изменения привели к обострению противоречия между объ-
ективно назревшей потребностью в снижении удельного веса негативной, искажен-
нойи провокационной этнической информации в политических коммуникациях рас-
сматриваемого региона, с одной стороны, и необходимостью обеспечения эффектив-
ного информационного менеджментадля сохранениямежэтнического и межконфес-
сионального мира – с другой [3, с. 97]. В данной ситуации актуализируются вопросы, 
связанные с выявлениемпричин и источников распространения и политического 
влияния этнической информации в условиях этнокультурного разнообразия.  

Этническая информация имеет разные проекции и функциональную направлен-
ность, поэтому она может быть позитивной, негативной, искаженной, провокацион-
ной, нейтральной и т.д. Контент и политический контекст этнической информации 
зависят от состояния этнополитической ситуации, замыслов коммуницирующих сто-
рон и политизации этнических вопросов. На дистрибуцию и восприятие этнической 
информации влияют информационно-коммуникационные возможности коммуникан-
тов, этнический менталитет и этнополитическая культура, а также современные вы-
зовы этнополитических медиакоммуникаций, на которые мы уже обращали внима-
ние [4, с. 91]. Этим объясняется неоднозначная реакция реципиентов на этническую 
информацию, даже если она имеет положительный вектор направленности. Для это-
го, к примеру, достаточно упустить из внимания участие в значимом мероприятии 
представителей определенной этнической общности.  

Продуцированию и дистрибуции положительной этнической информации в по-
литических коммуникациях, по мнению экспертов Северо-Кавказского федерального 



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture 
2017. No. 4 (53) 

Polytical Institutes, Processes and Technologies 

 69

округа (СКФО), принявших участие в нашем исследовании (в феврале 2017 г. мы 
провели экспертный опрос методом анкетирования с участием 49 экспертов из 
СКФО, компетентных в исследуемых вопросах), способствуют: «решение этнокуль-
турных и этнополитических задач, которые поставлены обществом» (61,2 %); «про-
ведение массовых культурно-спортивных мероприятий этнической направленности, 
в том числе и празднование общегосударственных, исторических и этнических 
праздников» (61,2 %); «активное взаимодействие с органами государственной власти 
и управления» (51 %); «позитивный опыт участия в реализации государственной 
национальной политики» (51 %); «позитивные практики возрождения и развития 
этнической культуры» (51 %), а также «достижения представителей этнического со-
общества в разных сферах жизнедеятельности человека, включая сферу политики, 
науки, спорта, культуры и т.д.» (38,7 %). Как видим, позитивизация этнической ин-
формации имеет прямую зависимость судовлетворениемэтнических общностей дея-
тельностью власти в решении вопросов этнополитического и этнокультурного раз-
вития. Распространение позитивной этнической информации в политических комму-
никациях способствует гармонизации межэтнических отношений и расширению 
практик конструктивного взаимодействия с властью в обозначенной сфере. 

Особое внимание в данной связи привлекает мнение экспертов о том, что 
наименьшее влияние на распространение позитивной этнической информации в по-
литических коммуникациях регионов СКФО имеют «народные сходы/собрания, на 
которых инициируют конструктивные предложения этнической направленности» 
(16,3 %). Это можно объяснить тем, что подобные коммуникативные практики рас-
сматриваются в контексте концепции «этнической мобилизации». Они сопровожда-
ются актуализацией этнополитических проблем при одновременном выдвижении 
соответствующих требований к власти. Практика последних лет свидетельствует, 
что этнические сходы/собрания или еще шире – съезды народов, не являются эффек-
тивнымиинструментами влияния на принятие политических решений даже при усло-
вии использованияпотенциаласовременных СМИ. Очевидным примером этого по-
рядка является прошедший 14 июня 2017 г. в Дагестане Всероссийский съезд ногай-
ского народа, на котором были выдвинуты требования к региональной власти, свя-
занные с решением земельного вопроса [7]. Съезд ногайцев широко анонсировался и 
освещался в масс-медиа, но это не имеломоментального воздействующего эффекта 
на местную власть, в связи с чем, его участники обратились в вышестоящие инстан-
ции. Кроме того, аналогичные политико-коммуникативные практикисвидетельству-
ют об ограниченности влияния СМИ на принятие политических решений. Понятно, 
что этномобилизационные коммуникативные практики не находят адекватного от-
ражения в местных государственных СМИ, которые в подобных случаях предпочи-
тают применять фигуру умолчания. Однако такие подходы не влияют на мнения 
экспертов, которые указали на наличие проблем в политико-информационном про-
странстве СКФО, связанных с ущемлением этнических интересов/прав (69,3 %), не-
объективной интерпретацией этнополитических событий (61,2 %), предвзятой ин-
терпретацией этнополитических интересов отдельных этнических групп / сообществ 
(59 %), а также недостаточным знанием журналистами этнокультуры народов Се-
верного Кавказа (57 %). С другой стороны, такой подход региональных СМИ отра-
жается на оценках экспертов. Так, при определении источников распространения 
позитивной этнической информации в регионах СКФО, 79 % экспертов указали на 
региональные СМИ, обеспечив им лидирующую позицию по данному критерию. 
Кроме того, основными источниками дистрибуции позитивной этнической инфор-
мации о народах Северного Кавказа в региональных политических коммуникациях 
являются: пользователи социальных сетей и общественные организации (по 53 %), 
«лидеры мнений» (44,8 %), а также органы государственной и муниципальной вла-
сти (42,8 %). Федеральные СМИ и органы федеральной власти на местах значитель-



Каспийский регион: политика, экономика, культура 
№ 4 (53). 2017 г. 
Политические институты, процессы и технологии 
 

 70

но уступают им в данном вопросе, т.к. распространяют мало позитивной информа-
ции о народах Северного Кавказа. 

Исследованием установлено, что одним из ключевых факторов распростране-
ния негативной этнической информации в политических коммуникациях регионов 
СКФО является «ухудшение экономической ситуации». Так считают 61,2 % экспер-
тов. Очевидно, что в условиях социально-экономической нестабильности и конку-
ренции этнических общностей усиливается борьба за ограниченные ресурсы, кото-
рая неоднозначно интерпретируется в СМИ с использованием механизмов манипу-
ляции этнополитическим сознанием. Этнические предприниматели используют де-
структивный потенциал СМИ для дестабилизации этноконфессиональной ситуации 
и получения политических дивидендов. Для этого применяются различные комму-
никативные стратегии с включением механизмов неформальных политических ком-
муникаций (слухи, домыслы, социально-политические мифы и т.д.).    

Негативная этническая информация, как считают эксперты, также основанана: 
недовольстве национальной политикой региональной власти (48,9 %), ошибках 
национальной политики в советский период (42,8 %), наличии проблем у отдельных 
этнических сообществ (40,8 %), наличии проблем в сфере межэтнических отношений 
(38,5 %). При этом миграция из других регионов, этническая преступность и интоле-
рантностькоммуникантов менее всего влияют на распространение указанного вида 
информации. Тем самым, эксперты СКФО уверены, что состояние экономической 
ситуации в регионе в наибольшей степени влияет на дистрибуцию негативной этни-
ческой информации в политических коммуникациях, создавая межэтническую 
напряженность. Такой подход коррелирует с мнением о том, что «негативные по-
следствия, вызванные мировым кризисом и экономическими санкциями, а также не-
предсказуемость и запутанность международных внешнеполитических отношений 
неизбежно повлекут за собой этнополитическую нестабильность и усиление кризис-
ных процессов на Северном Кавказе» [1, с. 98]. 

Сопоставительный анализ полученных результатов выявил перевес объема по-
зитивной этнической информации в политических коммуникациях Северного Кавка-
за над совокупным объемом искаженной, негативной, провокационной этнической 
информации. Это объясняется реформированием сферы этноконфессиональных от-
ношений[5] и пониманием важности создания информационно-коммуникативной 
системы для поддержки государственной политики [8, с. 311–332]. Большинство 
опрошенных нами экспертов (62 %) указали на связь между актуализацией позитив-
ной этнической информации в региональных политических коммуникациях и реали-
зацией государственной национальной стратегии [13]. При этом в информационно-
политическом пространстве СКФО присутствует нейтральная (34,6 %), искаженная 
(16,3 %), негативная (14,2 %) и провокационная (10,2 %) этническая информация. 
Понятно, что СМИ представляют собой механизм транспарентности при реализации 
государственной политики [2], а формирование национальной идентичности посред-
ством информационного воздействия является одной из актуальных задач современ-
ного нациестроительства. Но здесь наблюдается диспропорция между активным 
освещением этнополитической деятельности федеральных структур (ФАДН, Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям и т.д.) и определенной инер-
цией в данном вопросе органов государственной власти в субъектах РФ в СКФО. 
При этом на уровне регионов СКФО недостаточно используются возможности меди-
аторов [14, с. 18], в том числе экспертных структур, на что также указали респонден-
ты, предлагая меры для оптимизации политических коммуникаций в СКФО. Так, 
51 % экспертов считает, что на Северном Кавказе необходимо расширить сотрудни-
чество власти с представителями экспертного сообщества по оценке состояния и  
мониторингу межэтнических и межконфессиональных отношений. 

На этом фоне в регионах СКФО заметно выделяется публичная деструктивная 
деятельность акторовэтнополитики. Среди источников распространения негативной 
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этнической информации эксперты указали на: пользователей социальных сетей / 
блогеров (73,4 %); неизвестных лиц, заинтересованных в дестабилизации межэтни-
ческой и межконфессиональной ситуации в регионе (57,1 %); представителей этни-
ческих групп/сообществ, недовольных национальной политикой региональных орга-
нов власти (55 %), Интернет-СМИ (48,8 %) и оппозиционные СМИ (36,7 %). При 
этом региональные СМИ, по мнению экспертов, распространяют значительно мень-
ше негативной информации о народах Северного Кавказа (8,1 %). Как видим, Интер-
нет-источники являются основными поставщиками негативной этнической инфор-
мации, поскольку «виртуальная реальность» рассматриваются отдельными граждан-
скими активистами и журналистами как «территория свободы» для артикуляции 
националистических / экстремистских идей и осуществления замыслов, связанных с 
вызовами устойчивости  этнополитической ситуации и единству российской нации. 
В данной связи эксперты предлагают ряд мер для оптимизации политических ком-
муникаций в этнокультурной среде и уверены, что этому будет способствовать: 
«оперативное реагирование на необъективную информацию, претендующую на 
адекватное отражение этноконфессиональной ситуации в регионе» (69,3 %), «демон-
страция тематических программ и фильмов на ТВ об истории и культуре народов 
Северного Кавказа» (61,2 %); «широкое использование потенциала этнической жур-
налистики в укреплении этнического и межконфессионального согласия» (42,8 %) и 
«государственная поддержка деятельности СМИ региона, направленная на укрепле-
ние межэтнического и межконфессионального взаимоотношения и согласия» 
(38,7 %). Эксперты указали на необходимость повышения регулирующей роли госу-
дарства в сфере информационно-коммуникационной деятельности акторовэтнополи-
тики путем сотрудничества на основе общих интересов (59 %) и усиление медиа-
мониторинга деструктивных этносоциальных процессов (30,6 %). Менее эффектив-
ными эксперты назвали такие меры? как «выступления в СМИ известных, автори-
тетных людей, старейшин» (18,3 %), «распространение специальной печатной про-
дукции анти – экстремистской/сепаратистской направленности» (4 %), наряду с уси-
лением идеологического противостояния идеологии экстремизма и терроризма 
(48,9 %). Среди репрессивных мер, направленных на оптимизацию политических 
коммуникаций в этносоциальной среде, предлагается «ужесточить наказание за при-
зывы к межнациональной розни и экстремизму» (38,7 %).  

Дистрибуция этнической информации в условиях развития информационного 
общества, гибридизации политических коммуникаций и этнореификации сопряжена 
с определенными рисками, способными дестабилизировать этнополитическую ситу-
ацию. Использование проективного подхода к управлению политическими комму-
никациями с учетом этих трансформаций и на основе эмпирических данных позво-
лит оптимизировать информационно-коммуникационный аспект этнополитической 
деятельности власти, общества и СМИ. 
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