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Аннотация. Всестороннее изучение влияния элитарных групп на политическое и социально-экономиче-
ское развитие страны в различные исторические эпохи является весьма актуальной исследовательской 
проблемой. В современный период масштабных социально-экономических и политических преоб-
разований, на данном этапе научно-технического развития российского общества возрастает роль 
элиты как особого социального слоя, который, с одной стороны, инициирует происходящие в обществе 
изменения, а с другой – принимает активное участие в их реализации, а также осмысливает пути и пер-
спективы дальнейшего исторического развития России. В статье рассматриваются основные проблемы 
элитообразования в России (на примере Северного Кавказа) в первой трети XX в. в свете современной 
российской историографии.
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Прогрессивное развитие общества в большой степени зависит от той избран-
ной группы выдающихся по профессиональным и моральным каче-

ствам людей, которых принято обозначать одним емким термином – элита. 
Английский историк, социолог, философ и культуролог А. Тойнби высказал 
мысль, что, когда общество идет за элитой, оно развивается, когда элита идет 
за обществом, оно деградирует. Тойнби исходил из идеального представления 
об избранной группе людей, а именно из того, что элита – это выдающиеся по 
профессиональным качествам, высокоморальные люди, которые имеют право 
вести за собой остальное общество. Однако жизнь, конечно, сложнее сложив-
шихся дефиниций. 

В изучении элиты в большей степени преуспели политологи, в меньшей – 
историки, социологи. Выделилось целое направление политической науки 
– элитология. В трудах Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса и др. были обосно-
ваны теории функционирования и циркуляции элит [Моска 1994; Pareto 1993; 
Михельс 1990]. Основатели теории элиты (элитизма) задались вопросом, кто 
имеет и может взять на себя миссию управлять массами, а также обосновали 
теории функционирования и циркуляции элит.

Политические элиты возникли в России не вчера. В советский период основ-
ные положения теории элит рассматривали лишь некоторые исследователи. 
Например, А.А. Галкин разрабатывал эту тему на примере «внешних» элит, 
изучая элитные группы зарубежных стран [Галкин 2004]. К критике элитных 
теорий в советский период обращались такие исследователи, как Г.К. Ашин, 



2022’03       ВЛАСТЬ       131

П.С. Гуревич, Ю.Н. Давыдов и др. [Ашин 2010; Гуревич 2001; Давыдов, 
Роднянская 1980].

В настоящее время наблюдается повышение научного и общественного инте-
реса к элитологии как науке об элитном слое в системе социально-политической 
стратификации населения страны, региона и т.п. Это связано не только с важно-
стью повышения качества управленческой деятельности в политической системе 
общества как таковой, но и с тем, что при различных политических режимах 
судьбы миллионов людей (большинства) во многом зависят от решений, при-
нимаемых правящим (элитарным) меньшинством. Среди отечественных поли-
тологов, философов, социологов, занимающихся исследованием элит, следует 
назвать Л.П. Буеву, О.В. Гаман-Голутвину, А.А. Королева, А.К. Магомедова и др. 
[Буева 2010; Гаман-Голутвина 2000; Королев 2010; Магомедов 1994].

Среди широкого круга разноплановой литературы, анализирующей процесс 
общественных трансформаций в России начала XX в., необходимо выделить 
коллективную монографию под редакцией В.В. Трепавлова «Этнические элиты 
в национальной политике России», в которой авторы рассмотрели вопрос 
инкорпорации этнических элит в элиту общегосударственную [Этнические 
элиты… 2017]. 

В начале XX в. Государственная дума стала важнейшим фактором разви-
тия политической культуры народов России и способствовала формирова-
нию новых национальных элит. Северный Кавказ не стал исключением. Под 
лозунгом конституционного диалога с властью местная политическая элита 
стремилась выработать собственную линию поведения. Обозначились этно-
конфессиональные и региональные интересы, и оформились программные 
требования решения национального вопроса. Национально-региональные 
фракции Государственной думы координировали деятельность политических 
сил в регионах, притягивали к себе сторонников проведения преобразова-
ний политической и культурной жизни нерусских народов империи. За время 
работы Думы (1906–1917 гг.) депутатский корпус подвергся эволюции, при-
ведшей к тому, что только меньшая часть состава Думы продолжала работать 
в рамках думского парламентаризма. После Февральской революции 1917 г. 
создается Временный комитет Государственной думы, комиссары которого 
бесперебойно обеспечивали работу государственного аппарата, способство-
вали проведению демократических реформ в управлении страной и активно 
участвовали в политической жизни своих регионов. Северокавказские депу-
таты Государственной думы различных созывов (К.Л. Бардиж, И.И. Гайдаров, 
М.М. Далгат, М.А. Караулов, Ф.А. Щербина, Т.Э. Эльдарханов) участвовали 
как во Временном правительстве, так и в национальных и региональных прави-
тельствах. Они составили весомое кадровое ядро национальных политических 
элит, закрепившихся в новых независимых государствах, которые появились 
после распада Российской империи.  Широкий спектр вопросов, связанных с 
зарождением и деятельностью российского парламента, взаимоотношениями 
Думы с правительством и верховной властью, а также причины краха монархии 
находятся в центре внимания исследователей М.М. Айбатова, А.А. Андреева, 
С.В. Дарчиевой, А.А. Чемакина и др. [Айбатов 2020; Андреев 2020; Дарчиева 
2015; Чемакин 2018].

Пристальный интерес у отечественных и зарубежных ученых вызывает де-
ятельность людей, живших и творивших в переломное время. В связи с этим 
публикуются воспоминания известных государственных, политических и 
общественных деятелей, печатаются их исторические портреты. Одной из 
центральных становится тема роли личности в истории. Существующая исто-
риография представлена самыми разнообразными авторами, такими как 
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С.В. Дарчиева, А.В. Дарчиев, В.С. Томеллери, Д.Н. Прасолов, Ф.Х. Хадонова, 
Д.Н. Шипов и многими другими [Дарчиева, Дарчиев 2018; Томеллери 2020; 
Прасолов 2021; Хадонова 2020; Шипов 2007].

В период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 г. осущест-
влялся переход от традиционной общественно-политической организации 
общества и традиционного государства к новой форме политического и соци-
ального устройства России, возникал новый вектор социально-политического 
развития российского социума. В это время представители северокавказских 
народов (горская знать, казачество, буржуазия, интеллигенция и представи-
тели исламского духовенства) создали исполнительные комитеты на местах, а 
затем государственное образование – Союз объединенных горцев Северного 
Кавказа. Таким образом, они не только расширили свое участие в управлении 
регионом, но и попытались взять власть в свои руки. В период между двумя 
революциями наметились изменения в представлении горской элиты о меха-
низмах выдвижения во власть: местные политические деятели Февральской 
революции, которые позже сформировали Горское правительство, выступали 
за всеобщие выборы и пропорциональность этнического представительства в 
органах власти. 

Историография, анализирующая различные аспекты политической борьбы 
на Северном Кавказе в период между Февральской и Октябрьской революци-
ями в России в 1917 г. и в период Гражданской войны, достаточно обширна: это 
работы М.Х. Алисхановой, А.Г. Кажарова, А.К. Кулумбековой, Т.Н. Литвиновой, 
В.Б. Лобанова, Т.Х. Матиева, А.Т. Царикаева и др. [Алисханова, Ибрагимов 
2021; Кажаров 2018; Кулумбекова 2021; Литвинова 2017; Лобанов 2013; 2021; 
Матиев 2020; Царикаев 2017]. В этих работах предпринят комплексный анализ 
деятельности различных политических сил в годы революций и Гражданской 
войны на территории Северного Кавказа. Авторы ввели огромный массив 
источников из центральных и региональных архивохранилищ, проанализиро-
вали советскую, эмигрантскую и современную литературу. Сделана попытка 
после советского жестко регламентированного и одностороннего изложения 
восполнить пробелы в изучении Гражданской войны на Северном Кавказе. В 
то же время работы, изданные в советское время, продолжают иметь огромное 
значение, поскольку в них содержится богатый фактический и статистический 
материал, так и не переизданный в постсоветский период.

После окончания Гражданской войны в 1921 г. большевики поставили вопрос 
о формировании новой власти как в центре, так и на национальных окраинах 
страны. Разрушение институтов позднеимперского периода и отход от преж-
них государственных принципов создали совершенно новую политическую 
ситуацию, в которой большевики начали формировать политическую систему 
и рекрутировать новую властную элиту. Под рекрутированием и механизмами 
рекрутирования элиты понимаются, по определению О. Гаман-Голутвиной, 
«принципы выдвижения в ее состав новобранцев, неизбежно разнящиеся в 
зависимости от общественного строя и исторической эпохи (такими принци-
пами, попеременно либо синхронно, были кровное родство, наследование, 
владение собственностью, профессиональная компетентность, партийная 
принадлежность, личная преданность, старшинство или выслуга лет, протек-
ционизм и т.д.)» [Гаман-Голутвина 2000: 100]. В 1920-х гг. выдвижению управ-
ленцев от «станка» и «сохи» в партийно-государственные органы придавалось 
первостепенное значение. 

Для укрепления советской власти в национальных окраинах начинается поли-
тика коренизации, которая выражалась в назначении на руководящие долж-
ности представителей национальных меньшинств, в создании национально-



2022’03       ВЛАСТЬ       133

территориальных автономий, ведении делопроизводства и поощрении СМИ 
на национальных языках. Коренизация подразумевала и «формирование эле-
ментов управленческого аппарата кадрами, знающими язык, быт и психологию 
местного населения» [Сталин 1952: 116-117]. Спецификой этой политики было 
то, что на фоне подготовки и привлечения национальных кадров осуществля-
лось массовое командирование на окраины руководителей из центра. 

Одной из важнейших задач советского национально-государственного стро-
ительства на Северном Кавказе в 1920–1930-е гг. было создание эффективно 
работающего партийно-советского аппарата. Залог этой эффективности пар-
тийное руководство видело в обеспечении принципа классового подхода при 
формировании его кадрового состава и недопущении социально чуждых эле-
ментов (кулачество, мусульманское духовенство, либеральная интеллигенция 
и т.д.). В документальной публикации «ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный 
вопрос» представлены архивные документы, охватывающие 1933–1945 гг. Этот 
период характеризовался переходом сталинского руководства от национально 
дифференцированной политики в отношении этнических обществ к курсу на 
унификацию и нивелирование этнонационального многообразия1. В доку-
ментах сборника отражены основные направления развития советской наци-
ональной политики в 1930-е гг.: формирование пятиуровневого статуса наци-
ональных образований, ликвидация национально-территориальных округов, 
постепенный отказ от коренизации аппарата [Царикаев 2017: 190].

Проблематика, связанная с изучением раннесоветской политической элиты, 
не имела до недавнего времени в отечественной политической науке не только 
своей исследовательской традиции, но и развернутой историографии. В моно-
графии М.С. Восленского «Номенклатура» на значительном историческом 
массиве анализируется специфика политического господства правящей элиты 
в номенклатурной системе [Восленский 1991]. Однако следует отметить, что 
в последнее время изучение советской политической элиты, истории ее ста-
новления и развития, механизмов генезиса и трансформаций привлекает 
все большее внимание отечественных исследователей. В этой связи отме-
тим работу Т.Ю. Красовицкой «Национальные элиты как социокультурный 
феномен советской государственности (октябрь 1917–1923 г.). Автор акцен-
тирует внимание на понимании феномена «элиты качества», также анализи-
рует социокультурный феномен национальных элит, механизм формирования 
элиты и превращения ее по своему должностному статусу в «элиту положения» 
[Красовицкая 2007: 5-6]. 

Историографический обзор позволяет сделать вывод, что в исторической 
литературе накоплен весомый фактический и аналитический материал, каса-
ющийся отдельных аспектов рассматриваемой нами проблемы.
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MECHANISMS FOR THE FORMATION OF NEW ELITES 
IN THE NORTH CAUCASUS UNDER CONDITIONS OF 
SOCIO-POLITICAL TRANSFORMATIONS (LATE IMPERIAL 
– EARLY SOVIET PERIODS): HISTORIOGRAPHICAL 
REVIEW

Abstract. The progressive development of society largely depends on the select group of people – the elite. A 
comprehensive study of the influence of elite groups on the political and socio-economic development of the country in 
different historical eras is a very relevant research problem. In the modern period of large-scale socio-economic and political 
transformations and scientific and technological development of Russian society the role of the elite as a special social 
stratum is increasing. On the one hand, it initiates the changes taking place in society, and on the other hand, takes an active 
part in their implementation, and comprehends the ways and prospects for the further historical development of Russia. The 
article deals with the main problems of elite formation in the North Caucasus in the first third of the 20th century in the light of 
modern Russian historiography.
Keywords: State Duma, Provisional Government, historiography, political and party elites, national intelligentsia, North 
Caucasus


