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Социокультурные детерминанты 
экстремизма среди молодежи
Северного Кавказа: проблемы, риски, 
рекомендации*

Северный Кавказ — это поли-
этничный, поликультурный и 
поликонфессиональный реги-
он, здесь бок о бок проживают 
представители многих народов и 
культур. Северный Кавказ — это 
«геополитический мост» меж-
ду Россией, странами Ближнего 
Востока и государствами При-
каспия. Особой чертой Северно-
го Кавказа является взаимосвязь 
и смежное территориальное рас-
положение Ростовской области, 
Краснодарского края и Ставро-
полья — регионов с абсолютным 
большинством русского населе-
ния и регионов, где большинс-
тво населения составляют севе-
рокавказские народы. Северный 
Кавказ — это регион контрас-
тов. В нем наблюдаются разно-
плановые и разнонаправленные 
процессы как в экономической, 
так и в социокультурной сфе-

рах, имеет место как архаиза-
ция, так и модернизация соци-
альной и экономической жизни 
региональных сообществ. Эт-
нокультурное развитие всех на-
родов Северного Кавказа, ниве-
лирование рисков вовлечения 
молодежи в экстремистскую де-
ятельность, радикализации и по-
литизации национальной и ре-
лигиозной идентичностей при 
сохранении общего вектора на 
интеграцию региона в общерос-
сийское социокультурное про-
странство — приоритеты наци-
ональной политики России. Для 
полиэтничного и поликонфес-
сионального региона развитие 
российской идентичности и ее 
гармонизация с национальной и 
региональной идентичностями 
является очень актуальной зада-
чей. Необходимо формирование 
объединяющих все народы реги-

* Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
молодых ученых-кандидатов наук № МК-431.2021.2.



она ценностных и социокультур-
ных оснований. В статье анали-
зируются некоторые результаты 
научно-исследовательского про-
екта «Риски конфликтности в 
процессе трансформации соци-
окультурных ценностей моло-
дежи Северного Кавказа» (грант 
Президента Российской Федера-
ции № МК-431.2021.2) и на этой ос-
нове обозначаются проблемы и 
риски радикализации молодежи, 
а также предлагается ряд прак-
тических рекомендаций.

Методы и подходы
Теоретической основой ис-

следования являются труды ве-
дущих российских этнологов и 
этносоциологов, посвященные 
проблеме формирования и по-
иска социокультурных основа-
ний, объединяющей все народы, 
российской идентичности. Поня-
тие «российская идентичность» 
получило наиболее полное ос-
мысление и обоснование в тру-
дах В. А. Тишкова. Российская 
идентичность и российское са-
мосознание понимаются им как 
надэтнические феномены об-
щественной жизни, интегрирую-
щие все народы России [1, с. 108]. 
Л. М. Дробижева интерпретирует 
общероссийскую гражданскую 
идентичность как «отождествле-
ние себя с общностью, представ-
ления о ней, эмоциональное пе-
реживание этих представлений 
(гордость, патриотизм) и готов-
ность к действию». По ее словам, 
«этот комплекс представлений, 
образов формируется в процес-
се социализации институтами 
гражданского общества, госу-
дарства, семьей, сферой образо-
вания, СМИ, интернет-ресурсами. 
Формирование интегрирующей 

связи граждан не только задача 
государства, но и потребность 
общества, заинтересованного 
в самопонимании, а в какие-то 
моменты — и в значимой соли-
дарности» [2, с. 484]. По словам 
Э. А. Паина и С. Ю. Федюнина, 
«для интеграции народов России 
в единую политическую нацию 
необходимо преодолеть конку-
ренцию идентичностей и най-
ти общие основания для само-
идентификации людей со всей 
страной. Вряд ли можно найти 
лучшее основание, чем граждан-
ская идентичность в ее связи с 
гражданскими же практиками» 
[3, с. 151]. М. К. Горшков и И. О Тю-
рина, считают, что в основе са-
моидентификации россиян дол-
жен лежать не просто «паритет», 
а «синтез гражданского и этно-
национального сознания», обще-
российская идентичность долж-
на включать в себя уникальный 
опыт выживания и социокуль-
турного творчества каждого на-
рода России [4, с. 53].

Методологической основой 
исследования является методи-
ка, разработанная Р. Инглхартом 
и К. Вельцелем в рамках между-
народного исследовательско-
го проекта World Values Survey. 
Карта социокультурных ценнос-
тей, составленная по результа-
там исследовательского проекта 
World Values Survey, позволяет 
увидеть соотношение в различ-
ных обществах традиционных 
и современных ценностей и оп-
ределить их социокультурную 
культурную динамику [5].

Описание и анализ
Специфика Северного Кав-

каза определяется такими фак-
торами, как полиэтничная и по-
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ликонфессиональная среда, 
сложная социально-экономи-
ческая ситуация, клановость и 
коррупция, конфликт идентич-
ностей и возможность мобили-
зации региональными элитами 
этнической и конфессиональ-
ной идентичностей для борьбы 
за влияние и ресурсы, высокая 
рождаемость и интенсивная миг-
рации населения с гор на более 
пригодные для жизни террито-
рии — равнинные земли; этнопо-
литические и этнотерриториаль-
ные противоречия; динамичная 
религиозная жизнь; деструктив-
ное внешнее влияние, в том чис-
ле путем распространения идео-
логии радикального ислама. По 
мнению И. В. Стародубровской, 
«Северный Кавказ — это не за-
стойное, архаичное общество. 
Это общество на переломе, пе-
реживающее драматичный, но 
совершенно не уникальный пе-
риод разложения традиционной 
системы отношений и институ-
тов» [6]. Современное социокуль-
турное пространство Северного 
Кавказа формируется на пере-
сечении трех основных направ-
лений — архаизации, традици-
онализации и модернизации. 
Особенности Северного Кавказа 
обуславливают дополнительные 
риски распространения экстре-
мисткой идеологии в молодеж-
ных сообществах.

Экстремизм является угрозой 
национальной безопасности Рос-
сии, препятствует гармонизации 
межэтнических и межконфесси-
ональных отношений, формиро-
ванию общероссийской идентич-
ности и интеграции различных 

народов в единое общероссийс-
кое социокультурное пространс-
тво. На Северном Кавказе экс-
тремизм смыкается, с одной 
стороны, с нигилизмом, а с дру-
гой — с терроризмом, становясь 
его психологической предпосыл-
кой и идеологической основой. 
Экстремизм является результа-
том неразрешенных социаль-
ных противоречий и может вы-
ражаться в таких негативных 
формах как риторика ненавис-
ти, ксенофобия, антигуманизм, 
этническая и религиозная ин-
толерантность. Особенностями 
экстремизма являются иррацио-
нальность, бескомпромиссность 
и фанатизм, а также быстрый пе-
реход от радикальной идеологии 
к террористической деятельнос-
ти. Следует отметить, что зна-
чительную роль в поддержке 
деятельности экстремизма и 
террористических организаций 
играют Интернет и социальные 
сети. Почти все международные 
террористические организации 
имеют свои интернет-сайты, ко-
торые зачастую используются 
для вербовки сторонников. Мно-
гие из этих сайтов являются рус-
скоязычными.

В рамках научно-исследова-
тельского проекта «Риски кон-
фликтности в процессе транс-
формации социокультурных 
ценностей молодежи Северно-
го Кавказа» авторами статьи в 
марте-апреле 2021 г. было прове-
дено социологическое исследо-
вание оценок и представлений 
молодежи в сфере межэтничес-
ких отношений, традиционных и 
современных ценностей, соотно-



шения в портфеле идентичнос-
тей молодых людей российской, 
конфессиональной, этнической 
и региональной идентичности. 
Объектом социологического ис-
следования стали студенты ба-
калавриата и магистратуры в 
возрасте 18–24 года ряда веду-
щих вузов Северного Кавказа. 
Формирование квот выборки 
студентов по полу и специаль-
ностям было проведено на осно-
ве опубликованных Росстатом 
данных Минобразования по вы-
пуску бакалавров, специалистов, 
магистров образовательными ор-
ганизациями высшего образова-
ния по группам специальностей 
и направлениям подготовки [7, с. 
80-81], [8, с. 90-91]. Всего было оп-
рошено более 1000 студентов 
гуманитарных, а также техни-
ческих и естественнонаучных 
специальностей. Опрос был про-
веден в онлайн-форме. Вопросы 
и тестовые задания сформиро-
ваны с помощью облачных инс-
трументов.

Данные предыдущих иссле-
дований, проведенных с участи-
ем авторов статьи в 2018–2019 гг. 
(«Этнополитические процессы 
на Кавказе в оценках и представ-
лениях современной молодежи» 
грант РФФИ и АНО ЭИСИ 19-011-
31300, «Динамика представлений 
студентов в сферах гендерных, 
этнокультурных и брачно-семей-
ных отношений» грант РФФИ 18-
011-00580) свидетельствуют, что 
среди молодежи Северного Кав-
каза негативные этнические сте-
реотипы, формирующие риски 
конфликтности межэтнических 
отношений и радикализации мо-
лодежи, не получили большо-

го распространения. Молодежь 
в целом открыта для диалога с 
представителями других культур 
и этносов, не склонна политизи-
ровать и обострять вопросы на-
циональной идентичности и эт-
нокультурного взаимодействия 
[9], [10]. Однако, несмотря на ста-
билизацию межэтнических от-
ношений на Северном Кавказе, 
по-прежнему сохраняются ла-
тентные риски и угрозы деста-
билизации в данной сфере. На-
пример, социологический опрос, 
проводившийся в Республике Да-
гестан, свидетельствует о нали-
чии латентных интолерантных 
установок по этническому при-
знаку, проявляющихся в разных 
сферах социального взаимодейс-
твия — в сфере труда, политики и 
экономики. Исследователи дела-
ют вывод о потенциальной воз-
можности их трансформации в 
открытые конфликтные практи-
ки межэтнического взаимодейс-
твия [11].

Согласно результатам иссле-
дования 2021 г. «Риски конфлик-
тности в процессе трансформа-
ции социокультурных ценностей 
молодежи Северного Кавказа» 
среди основных проблем обще-
ственной жизни большинство 
молодых людей выделяют соци-
ально-экономические факторы, 
такие как инфляция, рост цен на 
товары и услуги, безработица, 
падение уровня доходов и кор-
рупция. Следует отметить, что 
проблема демократии и прав че-
ловека беспокоит чуть меньше 
половины опрошенных. Экстре-
мизм и радикализм беспокоят 
молодежь региона гораздо мень-
ше (см. рис. 1).
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 Молодежь ощущает свою не-
востребованность на региональ-
ном рынке труда, не находит воз-
можности реализовать свой 
творческий и образовательный 
потенциал, что приводит к миг-
рации наиболее талантливых и 
образованных молодых людей 
в другие регионы страны и по-
вышает вероятность перераста-
ния социальной неудовлетворен-
ности в протестные настроения. 

Все это может привести к уси-
лению радикализма и экстре-
мизма в молодежной среде (см.
рис. 2). Так, протест против рас-
тущей социальной дифферен-
циации, бедности, безработицы, 
а также несовершенство инсти-
туционально-правовой среды 
приводит к радикализации час-
ти молодежи республик СКФО. 
При этом формами манифеста-
ции протеста могут выступать 

Рисунок 1. Какие проблемы общественной жизни 
Вас беспокоят в настоящее время больше всего?, %

Рисунок 2. Планируете ли Вы продолжить обучение или искать 
работу в другом регионе (стране) в связи с отсутствием 

возможностей личностного роста и реализации своих 
жизненных устремлений?



религиозный и национальный 
факторы.

В портфеле идентичностей 
молодежи Северного Кавказа 
присутствуют российская (граж-
данская), региональная, нацио-
нальная (этническая) и религи-
озная идентичности. Данные 
исследования показывают, что 
гражданская, национальная и 
региональная идентичности 
являются приоритетными для 
большинства респондентов. Важ-
ность религиозной идентичнос-
ти в целом несколько меньше, 
однако, для представителей мо-
лодежи многих кавказских наро-
дов она имеет большое значение. 
Можно утверждать, что россий-
ская (гражданская), националь-
ная, религиозная и региональ-

ная идентичности в сознании 
молодежи находятся в неустой-
чивом равновесном состоянии, 
при незначительном преоблада-
нии российской и региональной 
идентичностей (см. рис. 3). Это 
несет в себе риски конфликта 
идентичностей и преобладания 
региональной, национальной и 
религиозной идентичности над 
российской идентичностью. В 
случае возникновения быто-
вых, экономических, земель-
ных, политических конфлик-
тов национальная идентичность 
превращается в инструмент мо-
билизации молодежи, что хоро-
шо видно на примере ряда конф-
ликтных ситуаций в Дагестане и 
Ставропольском крае. При этом 
религиозная идентичность мо-

Рисунок 3. Какие из идентичностей 
для Вас являются наиболее важными?, %

жет выступать дополнительным 
мобилизационным инструмен-
том и маркером «свой-чужой».

 Следует обратить внимание 
на роль блогосферы и социаль-
ных сетей в формировании ми-
ровоззрения и ценностных ус-

тановок молодых людей. Так, 
согласно результатам исследова-
ния, ведущую роль в формирова-
нии политических взглядов рес-
пондентов на Северном Кавказе 
играет среда, в которой они об-
щаются, близкие родственники, 
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а также блогосфера и социаль-
ные сети. При этом государство 
в лице ведущих СМИ, препода-
вателей и учителей имеет мень-

шее влияние на формирование 
мировоззрения молодых людей 
(см. рис. 4).

 

Рисунок 4. Кто, по Вашему мнению, повлиял на формирование 
Ваших политических взглядов?,%

Выводы и рекомендации
Причины радикализации мо-

лодежи и ее вовлечения в экс-
тремистскую деятельность 
лежат, прежде всего, в социаль-
но-экономической и ценностной 
сферах. Система образования в 
регионе не всегда эффективно 
формирует у молодежи обще-
российскую идентичность, вы-
сокий уровень владения рус-
ским языком и приобщенность 
к российской культуре, что при-
водит к недостаточной интегри-
рованности молодежи в обще-
российское социокультурное 
пространство. Молодежь зачас-
тую замыкается в рамках ло-
кальных этнокультурных и эт-
ноконфессиональных «мирков». 
Высокий уровень безработи-
цы, бедность значительной час-
ти населения, сочетающиеся с 

этноклановстью и коррупцией, 
приводят к тому, что молодежь 
зачастую не видит жизненных 
перспектив. В поисках «справед-
ливости» и «простых» ответов на 
сложные проблемы она обраща-
ется к идеологиям экстремист-
ского толка.

На основе проведенного ана-
лиза можно выделить основные 
риски конфликтности в полиэт-
ничной молодежной среде Се-
верного Кавказа и радикализа-
ции молодежи:

– российская, национальная, 
религиозная и региональная 
идентичности в сознании моло-
дежи находятся в неустойчивом 
равновесном состоянии, что не-
сет в себе риски конфликта иден-
тичностей. В случае ухудшения 
социально-экономической ситу-
ации, неустойчивое равновесное 



состояние гражданской, нацио-
нальной, религиозной и регио-
нальной идентичности может 
привести к преобладанию наци-
ональной, религиозной и регио-
нальной идентичностей исполь-
зованию этих идентичностей в 
целях мобилизации молодежи и 
вовлечения ее в экстремистскую 
деятельность;

– сложная социально-эконо-
мическая ситуация в регионе 
в сочетании с коррупцией и эт-
ноклановостью в большей сте-
пени способствует увеличению 
рисков социально-политической 
конфликтности в молодежной 
среде, чем этнополитические 
факторы, этнотерриториальные 
проблемы, религиозный и наци-
ональный радикализм;

– проблема формирования 
российской идентичности в 
большей степени значима для 
полиэтничных и поликультур-
ных регионов Северного Кавка-
за, а также моноэтничных рес-
публик СКФО, чем для регионов 
с преимущественно русским на-
селением. Несформированность 
российской идентичности и се-
верокавкакзских народов явля-
ется риском конфликтности в по-
лиэтничной молодежной среде 
Северного Кавказа.

Также в системе государс-
твенного управления субъектов 
СКФО отсут-ствует глубокая ко-
ординация программ молодеж-
ной и национальной поли-тики в 
рамках округа. Реализация госу-
дарственной национальной по-
литики в каждом субъекте СКФО 
осуществляется самостоятельно 
различными структурами госу-
дарственного управления. Необ-
ходима синхронизация и коорди-

нация реализации молодежной и 
национальной политики, форми-
рование общих управленческих 
подходов и общего концептуаль-
ного видения целей и задач мо-
лодежной и национальной поли-
тики во всех субъектах СКФО на 
основе следующих приоритетов:

– укрепление гражданского 
единства, гражданского самосо-
знания и сохранение самобыт-
ности многонационального на-
рода Российской Федерации в 
СКФО, разработка и распростра-
нение среди молодежи просве-
тительских (в том числе интер-
активных) программ и проектов 
гражданско-патриотической те-
матики;

– системная поддержка про-
грамм и проектов, направлен-
ных на формирование активной 
гражданской позиции молодых 
граждан, общероссийской граж-
данской идентичности, воспита-
ние уважения к представителям 
различных этносов, укрепление 
нравственных ценностей, про-
филактика экстремизма;

– формирование у молодежи 
системы нравственных и граж-
данских ценностей на основе 
гуманистического мировоззре-
ния, знания своего куль-турного, 
исторического, национального 
наследия и уважения к его мно-
гообразию, а также развитие в 
молодежной среде культуры со-
зидательных межэтнических от-
ношений;

– развитие русского языка как 
государственного языка Россий-
ской Фе-дерации и языка меж-
национального общения в регио-
не, популяризация в молодежной 
среде литературного русского 
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языка, а также культурных и на-
циональных традиций;

– создание дополнительных 
социально-экономических, по-
литических и культурных усло-
вий для улучшения социального 
благополучия молодежи, обеспе-
чения межнационального и меж-
религиозного мира и согласия в 
регионе;

– создание региональной плат-
формы кооперации и взаимо-
действия на-учного сообщества, 
органов государственного управ-
ления и общественных организа-
ций по решению задач молодеж-
ной политики (такой платформой 
может выступить Северо-Кав-
казский федеральный универ-
ситет);

– формирование единого для 
региона информационного поля, 
обеспе-чивающего интенсифи-
кацию механизмов обратной 
связи между государст-венны-
ми структурами, общественны-
ми объединениями и молодежью 
на ос-нове краудсорсинга, а так-
же повышение эффективности 
использования бло-госферы и 
социальных сетей в интересах 
патриотического и гражданско-
го воспитания молодых людей.
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