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элИтоГенез в ПолИтИческом Поле ДАГестАнА 

На основе результатов социологических исследований, проведенных автором, выявлена 
специфика формирования и деятельности местных этнических элит, достаточно отли-
чающаяся от общероссийской. Элитогенез является главным фактором этнизации вла-
сти в Республике Дагестан. 
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Elite genesis in the political field of Dagestan

Based on the results of sociological research conducted by the author of the article the author 
analyzes the specifics of the formation and activities of local ethnic elites, quite different from 
the Russian. Elite genesis is the main factor этнизации authorities in the Republic of Dag-
estan. 
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карцы, крымские татары). Если чеченцы и 
ингуши вскоре получили возможность вер-
нуться на родину, где была восстановлена 
их государственность, то в отношении тюр-
коязычных народов Кавказа проводилась 
политика дискриминации, пережитки кото-
рой имеют место и в современной ситуа-
ции. 

Наблюдавшаяся в послесталинский пе-
риод «приватизация» отдельными чиновни-
чьими группами целых сфер администра-
тив но-хозяйственной деятельности, а также 
возвращение к трайбалистским принципам 
комплектования руководящих кадров при-
вели, как отмечают исследователи, к фор-
мированию региональных этнократических 
элит [6]. 

Важную роль в формировании регио-
нальных этнократических элит, как отмеча-
ет Ж. Т. Тощенко [7, с. 95], сыграли мест-
ные корпоративно-олигархические группы, 
которые рассматривали наличие ведущих 
позиций во властных структурах в качестве 
средства быстрого обогащения. Основу мест-
ных экономических элит составили, в том 
числе, и представители развившегося в 
позднесоветский период теневого бизнеса. 
В южных районах РСФСР заметную роль в 
теневой экономике играл оборот сельскохо-
зяйственной продукции. 

Введение рыночной экономики способ-
ствовало легализации советского теневого 
бизнеса, значительная часть которого, осо-
бенно в национальных республиках, фор-
мировалась по этническим и клановым при-
знакам [7, с. 95]. 

В этой связи следует отметить, что Да-
гестан вступил в рынок совершенно не-
подготовленным ни экономически, ни по-
литически, ни идеологически. Становление 
демократии и рынка породило множество 
противоречий, ухудшение материального 
положения, экономические и социальные 

Вследствие того, что российское госу-
дарство является многонациональным,  осо-
бое место в элитологии занимают исследо-
вания процессов элитогенеза и функциони-
рования элит в полиэтничных республиках, 
в том числе и в таком проблемном регионе, 
как Северный Кавказ. 

Как отмечают A. B. Понеделков и 
A. M. Ста ростин, элитообразование в со-
временном российском обществе еще не за-
кончилось. Что же касается регионального 
уровня, то здесь можно говорить о суще-
ствовании разных типов региональных 
элит — административных элит в русских 
областях и краях, этнократических элит в 
национальных республиках, которые имеют 
как сходства, так и различия в плане тен-
денций формирования [5, с. 89]. 

Важнейшей особенностью системы вла-
сти в национальных республиках является 
специфика формирования и деятельности 
местных этнических элит, отличающаяся от 
общероссийской. Главным фактором элито-
генеза в национальных регионах Российской 
Федерации в постсоветский исторический 
период стала этнизация власти, монополиза-
ция ее клановыми группами, созданными 
на этнической и родовой основе. Для опре-
деления элит национальных республик мно-
гие отечественные политологи используют 
термин «этнократия». 

Этнизации элит способствовала и поли-
тика «выделения» советскими руководите-
лями одних этносов и принижения других, 
начатая еще Стали ным, депортировавшим 
несколько «идейно невыдержанных» наро-
дов Кав каза, к которым, прежде всего, были 
отнесены народы, имевшие собствен ную 
государственность за пределами СССР (тур-
ки, греки, немцы), излишне свободолюбивые 
народы (чеченцы, ингуши) и тюркоязычные 
народы, считавшиеся проводниками турец-
кого влияния в регионе (карачаевцы, бал-
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недостатки приватизации, падение про-
изводства и т. д. Относительными преиму-
ществами на рынке обладают наиболее 
сплоченные и агрессивные группы. Так и 
в Республике Дагестан развернулись меж-
клановые конфликты за передел собствен-
ности. 

Подлинный смысл происходящего состо-
ял, прежде всего, в смене элит общества, в 
формировании нового правящего класса, 
владеющего огромной собственностью. Ни 
интеллигенция, ни квалифицированные ра-
бочие, ни учителя, ни врачи больше не вхо-
дят даже в так называемый средний класс. 
Все они «ввалились» в яму бедности. Об-
разование в России — фактор, не увеличи-
вающий шансы на богатство, а снижающий 
их. Темп социального расслоения необы-
чайно высок, а это масштабное расслоение 
произошло всего за два-три года и продол-
жает прогрессировать. За счет обнищания 
массового среднего класса ускоренно фор-
мируется верхушечная элита. И это проис-
ходит, как говорится, средь белого дня, к 
большому сожалению, на основе не роста, а 
падения производства. Новое расслоение 
осуществляется за счет глобального перерас-
пределения бывшей общенародной собствен-
ности, путем создания теневой экономики. 
Народ назвал этот метод «прихватизацией». 

Приводим один пример из тысячи. В об-
ращении участников собрания Каякентско-
го района к руководству Дагестана написа-
но: «Районная гостиница, стоимость кото-
рой нельзя оценить меньше чем 500 млн. 
рублей, быстро и легко приватизирована 
частным лицом всего за 5 млн. рублей». 
И это все на селе! Или же, скажем, кто мо-
жет в Дагестане заплатить за завод им. 
Гаджиева или гостиницу «Ленинград»? 
Много предприятий, особенно торговой, 
обрабатывающей, пищевой промышленно-
сти, транспорта, строительства, почти бес-
платно отданы в собственность так назы-
ваемым акционерным обществам. Суть 
этого перераспределения — в процессе 
классообразования [4, с. 31]. 

Таким образом, формируется новый бо-
гатый класс — главным образом, из той ча-
сти прежней номенклатуры, которая делала 
свой «бизнес» на взятках, приписках и иных 
служебных «шалостях», из откровенно кри-
минальных элементов и связанных с ними 
торгово-распределенческих групп. 

Формирование этнократических элит в 
политике и бизнесе во многих республиках 
Северного Кавказа характеризуется общим 
криминальным происхожде нием. 

По мнению ряда авторов, можно говорить 
о формировании в некоторых республиках 
Северного Кавказа политико-финан совых 
кланов [2], орга низованных исключительно 
на этнической основе и объединивших в 
своем составе прежде разрозненные этно-
кратические группы, действовавшие в ис-
полнительной, законодательной и судебной 
ветвях власти, в экономической сфере, в си-
ловых структурах, в средствах массовой ин-
формации, в криминальных сообществах. 
То есть, произошло формирование класси-
ческих мафиеобразных структур с нацио-
нальной спецификой. 

«Начавшие свою деятельность в первый, 
самый ранний период ре форм, они приняли 
активное участие в переделе собственно-
сти, влились или активно ныне сотруднича-
ют с финансово-спекулятивными структура-
ми. Местные элиты стремятся использовать 
и старые, и новые связи, ста раясь закрепить 
свое положение. Понимая свою неустойчи-
вость, зависи мость от Центра, которая огра-
ничивает их самостоятельность и компроме-
тирует в глазах местного населения, кланы 
стремятся это преодолеть. С другой сторо-
ны, многие из них опираются на поддержку 
должностных лиц или групп, которые по-
могают им лоббировать интересы своих ре-
гионов в Центре» [1, с. 62]. 

На примере Республики Дагестан можно 
рассмотреть образование политико-финан-
совых кланов аварской, даргинской, от-
части — кумыкской, лезгинской и лакской 
этнократических групп. Причем аварский 
по литико-финансовый этнократический клан 
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сформирован в результате объединения бо-
лее мелких кланов, организованных по тер-
риториальному признаку, — чародинского, 
буртунайского, согратлинчского, цумадин-
ского и т. д., и в силу своей неоднородности 
отличается регулярными внутриклановыми 
конфликтами [1, с. 62]. 

Раздробленностью аварского политико-
финансового клана успешно пользуется 
даргинская этнократия, обладающая силь-
ными позициями еще со времен советской 
власти. Существенным минусом аварского 
политико-финансового клана специалисты 
называют и серьезное превалирование в 
нем криминальной составляющей над ин-
теллектуальной, что создает клану и его 
представителям негативную репутацию как 
в глазах общественного мнения, так и в ор-
ганах федеральной власти. 

Как отмечают исследователи, в Дагеста-
не 200–250 семей, относя щихся к этнокра-
тическим кланам, сосредоточили в своих 
руках практиче ски все материальные ресур-
сы страны. В результате их деятельности 
рес публика, прежде бывшая донором Цен-
тра, за прошедшие после крушения совет-
ской системы два десятилетия, опустилась 
среди субъектов федера ции на 84-е место 
по уровню благосостояния населения. 

Пожалуй, нигде в России нет столь зна-
чительного расхождения в доходах между 
основной массой населения и узким кругом 
богатейших фамилий, как в Дагестане. По 
большинству показателей жизненного уров-
ня Дагестан занимает последние места сре-
ди регионов России, причем разница с са-
мыми «богатыми» субъектами федерации 
составляет восьмикратную величину. 

По мнению A. B. Понеделкова и A. M. Ста-
ростина, к этнократии относятся родопле-
менные (тейповые), или национально-
земляческие группы, занявшие место во 
властных элитах и лоббирующие интересы 
своего этноса (или его части) в системе 
властных и экономических отношений. 
Наибольшие возможности в этом отноше-
нии имеет региональная этнократия — пра-

вящая верхушка национальных республик, 
которая, с одной стороны, делает интересы 
так называемого «титульного (коренного) 
этноса» приоритетными, а с другой, — ис-
пользуя возможности своего положения, 
лоббирует интересы республики в высших 
структурах власти, продвигает в эти струк-
туры своих представителей. Так образуются 
сильные этнократические группы, имею-
щие вертикальную структуру по всей тер-
ритории страны. Пользуясь поддержкой 
национально-земляческих групп и респу-
бликанской этнократии, представители 10–
15 небольших этносов продвигаются не 
только во власть, в бизнес, в силовые струк-
туры собственной республики, но и в феде-
ральные органы Центра, в аналогичные 
структуры в крупных городах. Тем самым 
этнократия приобретает существенное вли-
яние и продвигает свои интересы на всех 
уровнях.  

Одной из наиболее негативных тенден-
ций, которая проявляет себя в процессе 
формирования этнократических элит на 
постсоветском пространстве, является трай-
бализм (англ. tribalism, от латинск. tribus- 
племя). 

Для Республики Дагестан присуща трак-
товка трайбализма как проникновение ро-
доплеменных обществ с целью подчинения 
политических институтов интересам, в пер-
вую очередь, своего племени, рода или кла-
на, что само по себе ставит остальных 
граждан, к данной родоплеменной общно-
сти не относящихся, в неравноправное по-
ложение. 

С целью выявить специфику Дагестана 
при рассмотрении проблемы его элит и его 
конфликтов под углом зрения национально-
го фактора общественной жизни в Респу-
блике Дагестан автором были проведены 
конкретно-социологические исследования 
2013 г. «Национально-политическая элита 
Дагестана». 

Общая выборка респондентов исследо-
вания, проведенного в 2013 г., составила 
550 че ловек. Выборка охватила разные со-
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циальные группы населения — интеллиген-
цию, политиков, студентов, рабочих и без-
работных. 

На вопрос, как формируется кадровый 
состав политической элиты при смене пре-
зидента в Республике Дагестан, были полу-
чены следующие ответы: 40% опрошенных 
ответили, что к власти приходили люди не-
достойные; 2) 36% считают, что кадровый 
состав формируется из лично преданных 
президенту людей; 3) 24% ответили, что ка-
дры отбираются по национальному призна-
ку либо по родственным связям.

Результаты опросов свидетельствуют, что 
в республике превалируют признаки трай-
бализма, но, тем не менее, народ верит, что 
с новым президентом ситуация изменится в 
лучшую сторону. 

Этнократические элиты сформировали 
модель поведения, которой следуют новые, 
молодые по полнения правящих слоев, ре-
крутируемые из тех же влиятельных ро дов 
и кланов. 

Общественное мнение в национальных 
регионах Северного Кавказа настроено 
вполне лояльно к трайбализму. Как отмеча-
ют результаты исследований, 46% населе-
ния национальных республик крайне чув-
ствительно относятся к продвижению на 
руководящие посты по родственным и на-
циональным признакам [5, c. 94]. 

Вследствие относительной малочислен-
ности большинства народностей Дагестана, 
ключевые позиции в республиканской этно-
кратической элите всегда делили аварский 

и даргинский кланы, представлявшие инте-
ресы соответственно аварцев и даргин-
цев — самых многочисленных этносов в 
республике (аварцы по переписи 2002 года 
составляют 27,5%, а даргинцы — 15,6% на-
селения). Приоритетные позиции во власти 
аварские и даргин ские элиты приобрели еще 
в советское время, сохраняются они и по сей 
день. Отношения между аварской и даргин-
ской элитами балансируют на грани кон-
фликта, поскольку между ними существует 
явное соперничество за ведущие админи-
стративные посты в республике. Менее влия-
тельные элиты других народностей Дагеста-
на утверждают, что республика факти чески 
представляет собой аварскую и, в меньшей 
степени, даргинскую этнократию. На вопрос, 
есть ли в Дагестане политическая элита, 
были получены следующие ответы: 1) «да» 
87%,  2) 11% «нет», 3) «не знаю» 3%.

Общественное мнение показало, что эли-
ту люди ассоциируют с принадлежностью 
представителей власти к определенной эт-
нической группе: в Дагестане это — дар-
гинцы, которые находятся в высших струк-
турах власти два десятка лет. 

Таким образом, одной из весьма острых 
и болезненных проблем в Дагестане, свя-
занных с национальным вопросом, является 
проблема государственной власти. Ни для 
кого не секрет, что национальная клано-
вость во властных структурах постоянно 
генерирует межнациональную напряжен-
ность в подведомственных и подчиненных 
им регионах. 
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