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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современное российское общество 

характеризуется актуализацией этничности в системе общественно-политичес
ких отношений. Демократизация и реформирование открывают новые гори
зонты этнокультурного и этнополитического развития, которое 

предполагает взаимодействие этнических групп. В тоже время типичными 
явлениями остаются противоречия между этническими группами, факты на
ционализма, ксенофобии, межэтнические конфликты. 

В этой связи актуализируются становление и развитие политико-админист
ративного управления отношениями этнических групп в общей системе управ
ления общественными отношениями. Проблемными являются вопросы своев
ременности, оперативности и проективности, а также вопросы достоверности 
и эффективности форм и методов управления этническими отношениями. 
Поэтому изучение процесса шституционализации управления этническими 
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отношениями является важным в теоретическом и практико-прикладном кон
тексте политологического знания. 

Реформирование федеративного устройства России актуализирует региональ
ный уровень институционализации управления "этническими отношениями при 
сочетании ресурсов политического и административного управления. Такая ин-
ституционализация как приобретение убавлением этническими отношениями 
свойств института в нормативно-правовом, потшгшьдоктринальном, организа
ционном аспектах в ходе административной реформы и (реформы местного са
моуправления является проблематичным и противоречивым процессом. 

При этом усиление вертикали власти, открытость, интерактивность, а также 
повышение качества услуг государства обществу гфедполагают новое качество 
управления 'этническими отношениями в системе общего управления обще
ственно-политическими отношениями. 

Управление этническими отношениями значимо в свете задач по стабили
зации общественно-политической ситуации в Северо-Кавказском регионе, ко
торые поставлены Президентом РФ Д.А. Медведевым в Послании Федераль
ному собранию 2009 г. С учётом дрфференцировшшой этаополитической си
туации в субъектах РФ актуально обобщение управленческого опыта, который 
накоплен в субъектах Северо-Кавказского региона. В этой связи представляется 
актуальным изучение процесса инстгауционализации политико-административ
ного управления этническими отношениями в Ставропольском крае. 

Степень научной разработанности проблемы. В основе разработки теоре
тико-методологического подхода к изучению управления этническими отно
шениями лежат политологические и управленческие парадигмы М. Вебера, 
Э. Дюркгёйма, Т. Парсонса Заслуга изучения проблем формирования и фун-
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кционирования управления в сфере этнических отношений применительно к 
разным политическим и социальным системам принадлежит А. Маслоу, К Мар
ксу, Ф. Энгельсу. Рассмотрение управления этническими отношениями как 
составляющей управления и организации жизни общества обобщено в тео
ретических тезисах Н. Смелзера, А. Файоля и др. 

В определении идеологии этнических отношений и путей управления ими в 
современной России прослеживаются следствия реализации сущностных прин
ципов национальной политики Советского государства, которые разработаны 
В Л. Лениным, ПК Орджоникидзе, ИЛ. Сталиным. В исследованиях теоретиков 
и практиков советской эпохи — Ю.В. Бромлея, М.Н. Губогло, В.В. Пименова, 
СЕ.Рыбакова — отражаются как успехи советского национально-государствен
ного строительства, так и его недостатки, которые проецируются в современ
ные межэтнические отношения. • ̂  

Разработка концепций, лежащих в основе системы управления в сфере эт
нических отношений, осуществилась в трудах антропологов, этнологов, этносо-
цилогов. Так, методологические позиции примордиализма, которые важны в 
управлении отношениями этнических групп, получили развитие в трудах Ван 
ден Берге, Л.Н. Гумилева, Ч. Кейса и др. Актуализация социальной и полити
ческой природы этичности состоялась в работах приверженцев инструмента
лизма, в частности, С А. Арутюнова, Д. Белла, А.Г. Здравомыслова, А. Коэна, 
Дж. Окамуры, М. Фишера, Н.Н. Чебоксарова и др. Большое значение для при
дания политико-административному управлению этническими отношениями 
ситуативного характера имеют положения конструктивизма, разработанные 
Б. Андерсеном, Р. Брубейкером, П. Бурдье, Э. Геллнером, В А. Тишковым и др. 
Масштабную роль в осознании сущности межэтнических отношений сыграли 
концепции межэтнических конфликтов, которые разработаны Y. Альтерматгом, 
Ф. Бартом, Т. Гурром, Д. Хоровицем, Э. Элмером и др. 

Существенной методологической проблемой является изучение институци-
онализации процесса политико-административного управления этническими 
отношениями в РФ. Здесь основополагающими выступают принципы, направ
ления и аспекты управления этническими отношениями, выделенные Р.Г. Аб-
дулатиповым, Ю.В. Арутюняном, Н.Ф. Бугаем, Л.М. Дробижевой, ВЛО.Зори-
ным. Такие теоретики и практики политических процессов и институтов, как 
С.Г. Кара-Мурза, С Л. Градировский, Л.И. Никовская, В.В. Степанов, Е.И. Степа
нов, осуществляют юнцептуализацию управленческой деятельности по предуп
реждению межэтнической напряжённости. Специальным аспектом выступает 
правовой аспект управления, который.разработан С.С. Соколовским, ТЛ. Хаб-
риевой, В.Д. Шуверовой, С.С. Юрьевым. Отечественные учёные - В.В. Аме
лин, А.В. Дмитриев, К.В. Калинина - рассматривают различные аспекты стра-
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тегаи и тактики деятельности органов власти и управления по реализации этно
культурных и этнополигических интересов граждан РФ, Общие социокультур
ные и этнополитические тенденции решения национального вопроса исследу
ются в трудах А.Ф. Дашдамирова, Г.Т. Тавадова, Ж.Т- Тощенко.. , .,..,, 

Самостоятельная школа этнопопитических исследований сложилась на IQre, 
России. Большое значение для выделения специфики .содержания и форм 
регулирования отношений этнических групп имеют теоретические концеп
ты В.А. Авксентьева, А.А. Безвербного, В.Д. Дзидзоева. Обобщения Г.С. Дени
совой, А.Ю. Коркмазова, М.Р. Радовеля направлены на изучение включения эт
нокультурных и этнополитических интересов граждан в социальный и полити
ческий контекст. В этом плане важны разработки таких процессов^ как этничес
кая миграция, осуществлённые B.C. Белозёровым, C.BJ Рязанцевым. Также зна
чимо рассмотрение этнического аспекта социального и политического само
чувствия мигрантов и старожильческого населения, которое проведено АБ. Дзад-
зиевым, Ю.Г. Ефимовым, С.А. Кислициным. 

В управлении этническими отношениями важен и внешнеполитический 
аспект включения этичности в систему национальной безопасности; который 
рассматривается Н.П. Медведевым, В.Н. Паниным, В Ц Рябцевым. Проблемам 
воплощения этнической идентичности в управленческом и в гражданско-патри-
отическом комплексе посвящены труды СЮ. Ивановой, А.В. Шадже, В.Р. Чаги-
лова, В.В. Черноуса. Особое внимание конфликтогенньгм факторам этничнос-
ти в системе региональных и местных этнополитических процессов уделяют 
А.А. Баранов, А.А. Вартумян, Ю.В. Васильев, СМ. Воробьёв. 

В этнополитических исследованиях выделяются работы, непосредственно 
посвященные ор^изшщошю-утгравленческой практике в регионах Юга Рос
сии. Так, АЛ. Санглибаев, М.И. Цапко изучают институционализацию регио
нальных систем управления этническими отношениями. В работах Э.Т. Май-
борода, М.В. Саввы, Л.Л. Хопёрской изучены феномены этносубъектности, 
этнического статуса в контексте деятельности органов власти' И управления. 
Теоретические выводы Г.В. Косова, А.Г. Масалова, А А. Озерова, С.В. Переде-
рия касаются институционализации государственного управления в отношении 
русского населения, казачества, а также «русского мира» зарубежья. Специаль
ное внимание институционализшхии управления в отношении диаспор и об
щин, а также национально-культурных организаций уделяют М.А. Аствацату-
рова, В.Ю. Савельев. Выводы учёных СИ, Аккиевой, В.А. Харченко, ЕА. Щер
бина, М.М. Юсупова акцентируют региональный этнополитический менедж
мент на основе системы этнологического мониторинга. Обобщения О.Н. Гун-
дарь, В.Г. Игнатова, О.С Новиковой, А.В. Понеделкова, А.М. Старостина, 
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Л.Г.Швец позволяют выявить стратегию и тактику управления в полиэтничных 
регионах ЮФО в широком политико-административном контексте. 

Несмотря на состоявшиеся исследования, проблема йнституционализации 
политико-административного управления этническими отношениями на ре
гиональном уровне остаётся актуальной. Необходимость постоянного прира
щения политологического знания в его этнополитическом направлениях оп
ределила выбор темы исследования, его объект, предмет, структуру, цель и 
задачи работы. 

Объектом диссертационного исследования является политико-админист
ративное управление этническими отношениями. 

Предметом исследования является процесс политико-правового и орга
низационного становления управления этническими отношениями в Ставро
польском крае. о 

Цель диссертационного исследования - выявление особенностей йн
ституционализации политико-административного управления в сфере эт
нических отношений Ставропольского края. 

Данная цель предполагает постановку и решение следующих задач: 
1. Уточнить характеристики основных понятий управления этническими 

отношениями как значимого направления управления в сфере общественно-
политических отношений. 

2. Определить основные теоретические концепты йнституционализации 
политико-административного управления этническими отнощениями в совре
менной России. 

3. Провести типологию нормативно-правовых и политико-доктринальных 
источников йнституционализации политико-административного управления 
этническими отношениями в Ставропольском крае. 

4. Определить хронологию и содержание этапов формирования организа
ционно-функциональной структуры политико-административного управления 
этническими отношениями в Ставропольском крае. 

5. Выявить ресурсы программно-целевого сопровождения йнституциона
лизации управления этническими отношениями в Ставропольском крае. 

6. Обобщить опыт применения программно-целевого метода в управле
нии этническими отношениями в Ставропольском крае. 

Также ставится задача предложить рекомендации для повышения эффек
тивности политико-административного управления этническими отношения
ми на региональном уровне. 

Теоретико-методапогические основы исследования. Исследование строит
ся на основе междисциплинарных политологических, управленческих концеп
ций — теорий политических систем и политических организаций. Для анализа 
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структурирования этнического компонента общественных отношений и иссле
дования эволюции государственного управления в сфере этнических отноше
ний применены идеи П. Бурдье, М.Вебера. Использованы модели политичес
кого процесса Г. Долгнелла, П. Рикера, Ф. Шмиггера Применены современные 
разработки институциональных, стратификщшо1шыхструк1урно-функциональ-
ных теорий М.Г.Анохина, М.В. Ильина, М.Ю. Мельвиля, О.Ф. Шаброва для 
выявления социальной, политической детерминации, а также тенденций и зако
номерностей этнических отношений в контексте государственного управления. 

Эмпирическую базу исследования составили политические и правовые доку
менты, федеральные законы, декларации и концепции псшитико-административ-
ного управления этническими отношениями: Федеративный договор 1992 г., 
Конституция РФ 1993 г., Указ Президента РФ от 15 июня 1996 г. № 909 «Об ут
верждении Концепции государственной национальной политики Российской 
Федерации», Федеральный закон от 17 июня 1996т. № 74-ФЗ «О национально-
культурной автономии», материалы Министерства РФ по делам национально
стей РФ (2000-2005 гг.), Департамента межнациональных отношений Министер
ства регионального развития РФ, Ассамблеи народов России. 

Особое внимание уделено законам Ставропольского края от 17.07.2003 г. 
№ 29-кз «О казачестве в Ставропольском крае» и от 06.06.2002 г. № 27-кз «О мерах 
по пресечению незаконной миграции в Ставропольский край». Широко исполь
зованы Постановления губернатора Ставропольского края: от 31.12.1999 г. № 789 
«Об утверждении "Основных направлений национальной и региональной поли
тики Ставропольского края" и "Комплексной программы гармонизации межэт
нических отношений в Ставропольском крае на 2000-2005 гг.»; от 20.12.2005 г. 
№ 745 «О комитете Ставропольского края по делам национальностей и казаче
ства»; от 30.08.2005 г. № 493 «О создании «Совета при Губернаторе Ставрополь
ского края по вопросам межэтнических отношений», от 25.052007 №289. «Об 
утверждении Краевой целевой программы «Развитие этнических и этноконфес-
сиональных отношений в Ставропольском крае на 2007-2009 годы» и др. 

Также использованы материалы Государственной Думы Ставропольской 
края, Совета по экономической и общественной безопасности Ставропольс
кого края, организационно-распорядительные документы комитета Ставрополь
ского края по делам национальностей и казачества и др. 

Использованы исследования Южного научного центра РАН, Северо-Кав
казской академии государственной службы, Ставропольского государственно
го университета. Документальную базу составили также программные, ус
тавные и текущие документы национально-культурных общественных орга
низаций, этнических советов, домов национальных, культур и др. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 
1. Выявлены тЕ(юй основные характеристики стратегического и тактичес

кого управления этническими отношениями, как последовательность, дина
мичность, дифференцированность, а также его цель, состоящая в упорядоче
нии, сохранении, оптимизации общественной жизнедеятельности людей в эт-
нополитической и этнокультурной сферах. 

2. Определены следующиетеоретические основы институционализации 
полигиксмадминистративного -управления этническими отношениями в совре
менных ̂ условиях: гражданская концепция нации, либерально-демократичес
кая концепция национального вопроса и национального самоопределения, 
концепция блоковых межэтнических конфликтов. 

3. Выявлены две группы законов и политических концепций Ставропольс
кого края, обеспечивающие опосредованную и непосредственную регуляцию 
шслтдушюнализации политико-административного управления этническими 
отношениями в ргавропольском крае. 

4. Установлено, что становление организационно-функциональной струк
туры управления этническими отношениями в Ставропольском крае состоя
лось в три этапа при последовательном формировании структур исполнитель
ной власти общего' и' целевого функционала. 

5. Выявлены позитивные результаты, слабые стороны и неиспользованные 
ресурсы программно-целевого сопровождения институционализации полити
ко-административного управления этническими отношениями в Ставропольс
ком крае в ходе реализации целевых краевых программ. 

6. Обобщён опыт реализации программно-целевого метода управленчес
кой практики органов власти Ставропольского края, который направлен на ре
шение этнополитических и.этнокультурных.проблем конкретных субъектов и 
населения отдельных территорий (казачество, соотечественники за рубежом, 
население восточных районов). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Управление этническими отношениями как составляющая общего управ

ления общественными отношениями имеет консервативно-охранительный ха
рактер и многоуровневый объект: граждане, этнические группы, народы. 
Субъектом управления выступает, прежде всего, государство, опирающееся на 
властную силу и пссштическую волю. В категориальном плане политико-адми
нистративное управление этюетескимй отношениями базируется на соотнесе
нии свойств политики (политическая система, политическая деятельность, по
литическая культура) и свойств адмШтстрирования (руководство, распоряже
ние, организация, заведование). 

2. Институционализация управления этническими отношениями основа
на на: гражданской концепции нации, либерально-демократической концеп-
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иди национального вопроса, концепции блокового межэтнического конфлик
та. Наиболее эффективными являются доктрины гражданского единства, на
ционально-культурного самоопределения, проективной политики, политкор-
ректности. В современной РФ новый импульс управлению этническими от
ношениями придан административной реформой, которая актуализировала 
управленческий императив государства «сверху» и добровольческую иници
ативу этнических групп «снизу». 

3. Институционализация: политико-адм1яп1стративного управления этничес
кими отношениями в Ставропольском крае осуществляется на оригинальной 
нормативно-правовой базе, составленной Уставом (Основным законом) Ставро
польского края, а также законами двух групп. Объектами законов первой груп
пы — опосредованной регуляции—являются все жителям края; в отношении ко
торых реализуются принципы равноправия, непринуждаемости; недискримина-
ции. Объектами законов второй группы - непосредственной регуляции - явля
ются как все жители края, так и их отдельные категории (казачество,1 мигранты), в 
отношении которых реализуются целевые правовые инициативы. 

4. Организационно-фушадаональная структура политико-административного 
управления этническими отношениями в Ставропольском крае формируется 
поэтапно. На первом этапе в 1992-1996 гг. сформированы органы власти, фун
кционал которых состоит в обеспечении общественно-политической (в том 
числе и этнополитической) безопасности гг.; на втором этапе в 1997-2005 гг. 
сформированы органы власти, функционал которых состоит в>непосредствен
ной регуляции этнических отношений; на третьем этапе в 2006-2009 гг. усовер
шенствованы совещательно-консулътативнью общественные институты, функ
ционал которых предусматривает взаимодействие с органами власти в предуп
реждении межэтнических противоречий. ••' ••:••;>:.'• 

5. Институционализация управления этническими отношениями в Ставро
польском крае осуществляется путем реализации краевых комплексных про
грамм. Позитивным результатом воплощения их организационных и управлен
ческих ресурсов явились создание системы взаимодействия органов власти;и 
управления с национально-культурными общественными объединениями, уч
реждение домов национальных культур и центров дружбы, организация зтно-
йогичёеШЩ ёёеобуча; лбкализаЦия Межэтнических противоречий й конфликт 
тов. Вместе с тем не уДалбсв гфёдДйЛеть ШйфМктЬгёйньй факторы" ЬтнЬШё-
ний этнических групп, предотвратить локальные межэтнические конфликты, 
ликвидировать проявления бытового национализма и ксенофобии, создать по
стоянную систему этнологического мониторинга. 1|;••,... 

6. Программно-целевой метод политишгадминистративного управления 
этническими отношениями воплощается в системы целевых мер и меропри-
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ятий, которые адресованы конкретным субъектам (казачество, соотечествен
ники за рубежом), а также населению конкретных территорий (восточные р-
ны). Это: молодежные форумы и интернет-конференции, мониторинг СМИ 
и конкурс журналистов, национально-культурные подворья и праздники на-
циональныХкКультур. Также создана система повышения квалификации и пе
реподготовки государственных и муниципальных служащих, функционал ко
торых предполагает управление этническими отношениями. Вместе с тем от
мечаются недостаточность финансового обеспечения целевых программ, нео-
боснованность принятия и неоперативность исполнения решений, некомпе
тентность и формализация политико-административного управления, слабое 
воздействие этнополитического менеджмента на основную массу населения, 
прежде всего, на молодёжь. 

Теоретическая значимость исследования. Обобщения, сделанные в исследо
вании, могут быть включены в теоретические этнополитические концепции, кон
цепции гк№ггаго-административдаго управления, а также в доктрины реактив
ной и проективной политики в сфере этнических отношений, гражданского струк
турирования ;на* основе этнической идентичности. Также на основе тезисов ис
следования возможно уточнение содержания понятий: «институщтонализация 
политико-адм1-гнистративного управления», «стратегия и тактика управления», 
программно-целевое сопровождение политико-административного управления, 
ситуативность и целостность политико-административного управления. 

, Практическая значимость исследования заключается в возможности ис
пользования'отдельных тезисов в оптимизации политико-административного 
управления этническими отношениями. Сделанные обобщения могут способ
ствовать повышению эффективности деятельности органов власти и управле
ния в сфере отношений этнических групп. На основе выработанных рекомен
даций представляется возможным укрепить взаимодействие органов государ
ственной власти с национально-культурными общественными объединениями 
и автономиями, а также повысить качество профилактики межэтнической на-
пряжёнйоети и конфликтов в полиэтничном сообществе Ставропольского края. 

Некоторые положения исследования могут быть использованы в подготовке 
и чтении базовых лекционных курсов и спецкурсов по политологии, этнополито-
логии, этноюнфликтологии, этнокультурологаи, политической регионалисгике, а 
также по теории и практике управления в сфере этнических отношений. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании кафедры соци
альной философии и этнологии Ставропольского государственного универ
ситета и рекомендована к защите по специальности 23.00.02 - Политические 
институты, этиополитйческая конфликтология, национальные и политические 
процессы и технологии: 
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Основные положения диссертационного исследования представлены в тези
сах, выступлениях и докладах на международных, всероссийских, региональных, 
межвузовских конференциях и семинарах: Международная научно-практическая 
конференция «Политическая наука на Юге России» (г: Ростов-на-Дону, 2009 г.), 
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы становления пра
вового государства и гражданского общества в России» (г. Адлер, 2009 г.), регио
нальная научно-практическая конференции «Стратегии управления социально-
экономическими и политическими процессами в регионе: история и современ
ность» (г. Пятигорск, 2009 г.), региональная научно-практическая конференция 
«ЮФО: динамика межэтнических отношений в меняющемся этнополитическом 
пространстве» (г. Пятигорск, 2008 г.), экспертный «круглый стол» «Проблемы уча
стия национально-культурных общественных.обьединения в упрочении межна
циональных отношений и реализации общественно значимых социальных про
ектов» (г. Пятигорск, 2008 г.), нгучно-практическая конференция «Кавказские Ми
неральные Воды: история и современность (г, Пятигорск, 2008 г.), •,,,...- -,г.-; ; •-

Основные положения диссертационного исследования отражены в 11 пуб
ликациях общим объёмом около 6,7 пл., в том числе в одной статье, опублико
ванной в ведущем рецензируемом научном журнале из списка, определённом 
Высшей аттестационной комиссией. 

Объём и структура работы: Работа состоит из введения, трех глав, содержа
щих шесть параграфов, заключения, библиографического списка использован
ной литературы и приложений. Общий объем работы составляет 189 страниц 
машинописного текста. Список литературы включает 228 наименований, в том 
числе на иностранных языках -12. 

П.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРАТАЦИИ 
Во Введение обосновывается научная и практическая актуальность темы 

диссертации, раскрывается степень её разработанности, формулируется цель, 
основные задачи исследования, его научная новизна, значение для обществен
но-политической практики, приводятся основные положения научной новизны 
и положения, выносимые на защиту, освещается теоретическая и практическая 
значимость работы, указывается апробация результатов исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы анализа управле
ния в сфере этнических отношений» реферируются и определяются теоре
тические и методологические основы исследования как составляющей поли
тологического знания в его этнополитологическом направлении. 

В первом параграфе «Категории и понятия управления этническими отно
шениями как составляющей управления общественно-политическими отно
шениями» с опорой на теоретические выводы Г. Алмонда,'М. Вебера, Т. Пар-
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сонса прослеживается сущностный симбиоз категорий управления, политики, 
права и этничности, который является основой для практического воплощения 
управления этническими отношениями. 

Ведущими характеристиками управления в данной сфере, как и управления 
вообще, являются целеполагание, организация, регулирование, (триада «древа 
управления»). Это позволяет использовать для теоретико-методологического ана
лиза управления этническими отношениями тезисы В.Г. Атаманчука, В.А. Коз-
баненко. Здесь выделяются виды управления на основе тезисов Д.М. Гвипша-
ни, которой уточняет широкие возможности попигиш-административного уп
равления за счёт, сочетания ресурсов политики и администрирования. 
. На основе обобщений А Д Понеделюва выделяется политическая компонен
та управления, которая составлена категориями политики: политическая система, 
политическая деятельность, политическая культура, политическая воля. Обраще
ние к тезисам В.М: Юрченко позволяет изучить феномены политического реше
ния, политического компромисса и технологий политических действий, которые 
определяют качество палитико-административного управления. Прослеживается 
административная компонента управления, составленная категориями власти, в 
контексте выводов ЛГ. Швец, Это: доминирование, влияние, администрирование; 
деятельность должностных лиц, государственных служащих со специфическими 
функциями (руководство, распоряжение, организация, заведование). 

На основании выводов RT. Абдулатипова, К.В. Калининой, А.М. Старости
на устанавливается характер управления в сфере этнических отношений, кото
рый определяется как юнсервативно-охрашггельньгй. Он предполагает: во-пер
вых, сохранение этнокультурных особенностей этнических групп, во-вторых, 
предотвращение противоречий и конфликтов между ними. 

Выявляются два категориальных аспекта управления этническими отноше
ниями: статичный (структурный, отражающий устойчивость, определенность, 
последовательность) и динамичный (функциональный, отражающий динамич
ность, переменчивость, дифференцированность). Содержательно политико-ад
министративное управление этническими отношениями, по мнению В.Ю. Зо
рина, соотносится с национальной политикой России. Поэтому объектами по-
лтико-административного управления являются: граждане, этнические группы, 
народы, а главным субъектом - государство, так как управление этническими 
отношениями опирается на властную силу государства и реализуется аппара
том государственного управления. . . .,.,.„,,. 

В общей системе| управлении этттяческтщ с^ечаются два направления: 
а) ухгргщешщь^сщ^^(^^(^1якп.спеща}Щ1ю созданные структуры; б) са
моуправление, которые осуществляют граждане и коллективы. Таким обра-
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зом, управление этническими отношениями предполагает как системную ком
плексную деятельность органов власти, так и инициативную деятельность об
щественных ассоциаций и организаций. 

Во втором параграфе «Концепции ипституционалпзацип паигшко-адмишь 
стративного управления этническими отношениями» анализируются опреде
ляющие этнополитические концепции. Это, прежде всего, ковдепция националь
ного вопроса, классическое понимание которого представлено в трудах О. Бау
эра, К. Каутского, В. Ленина, Р. Люксембург. Социально-политическая трактов
ка национального вопроса, по мнению Г.Т. Тавадова, ставит его в центр управ
ленческих стратегий государства и предполагает решение проблем этносов и 
этнических групп в широком общественно-политическом контексте.,, ., 

Большое значение для институционализации политико-административного 
управления этническими отношениями имеют концепции нации. Как отмечает 
Э. Ян, осознание таких феноменов общественных отношений, как нация и на
род непосредственно отражается на содержании и формах надирнально-госу-
дарственного строительства ипсшитико-адмшшсггоативного угпэааления. 

Здесь, по мнению К Хюбнера, продуктивным является толкование, нации как 
гражданского территориально-патитического образования с единой социально-
культурной системой и национальной идеей. Это целесообразно для России, го
сударственность которой при решающем вкладе русского народа образована 
многими народами. В то же время институционализация политико-адмишклра-
тивного управления в РФ затруднена именно таким обстоятельством как полиэт-
ничность, что актуализирует, по мнению В А. Тишкова, управленческую деятель
ность по упрочению российской идентичности, российского патриотизма. 
В организации такой деятельности необходимо оптимальное сочетание этничес
ких и гражданских начал, что крайне важно для сохранения стабильности этни
ческих отношений и предотвращения противоречий и конфликтов, как между эт
ническими группами, так и между этническими группами и государством.. 

Важнейшей концепцией управления этническими отношениями является 
концепция самоопределения наций, не только в её классическом понимании -
как отделения наций от чуженациональных коллективов и образование само
стоятельного государства. Продуктивной является, как отмечает Л. Актон, воз
можность сосуществования в одном государстве нескольких наций, т.е. само
определение народов внутри полиэтничных государств. Риски национального 
самоопределения, по мнению АЛ. Йонгмана и А.П. Шмидта, стимулируют 
институционализацию политико-адаинистративньв, действий по созданию ус
ловий для реализации национально-культурных интересов граждан 

В реализации права наций на самоопределение, в достижении любого уровня 
автономии, как отмечает В.Ю. Зорин, заложены противоречия. В этой связи в 
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мировой практике выработаны управленческие техники и технологии, нейтра
лизующие риски нациестроительства. Здесь выделяется национально-культур
ное самоопределение, управленческие и самоуправленческие ресурсы кото
рого состоят в добровольности волеизъявления и в необязательности огосудар
ствления, территоризации и титулизации этничности. 

С указанными концепциями связаны концепции межэтнических и этнопо-
литических конфликтов, разработанные многими учёными: Э. Геллнером, 
Д.Смитом, М. Хоффманом и др. Само признание конфликта государством и 
понимание его сложноеостаВной (блоковой) природы, как подчёркивает 
В. А. Авксентьев, крайне важно для придания политико-административному уп
равлению в сфере этнических отношений проективного характера. Также субъек
ты управления призваны учитывать природу, характер каждой конкретной си
туации, комплекс причин, поводов, которые приводят к конфликтам для разра
ботки комплекса системных мер управления конфликтными ситуациями и по-
стконфлкишого урегулирования. 

Подчёркивается, что политический транзит современной России актуали
зирует политико-административное управление этническими отношениями, 
которое сочетает ресурсы политического и административного управления. 
Институционализация такового означает придание ему свойств института в 
нормативно-правовой, политической, организационной сферах, а также четкое 
определение объекта и субъекта, целей, задач, принципов, направлений, форм 
и методов реализации. ^ • 

Во второй паве «Правовое и организационное обеспечение инетитуциона-
лизации пагнпико-адмшшстративного управления этническими отношения
ми в Ставропольском крае» рассматривается институционализация системы 
управления этническими отношениями в Ставропольском крае в политико-пра
вовом и организационном аспектах. 

Первый параграф «Нормативно-правовая база политико-административ
ного управления этническими отношениями» посвящен становлению нор
мативно-правовой базы управления этническими отношениями в Ставро
польском крае. 

Прослежена этапная эволюция краевой правовой базы в связи с новациями 
российского законодательства, а также в связи с динамикой этнических отноше
ний в крае. Доктрина власти предусматривает закрепление гражданского мира, 
социального и межнационального согласия в крае. Так, анализ Закона об Уста
ве (Основном законе) Ставропольского края (1994 г.) позволяет определить его 
главное политические назначение. Политический и правовой смысл Устава Став
ропольского края состоит в провозглашении равноправия всех граждан, нахо
дящихся на территории края на законных основаниях. Устав Ставропольского 
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края подтверждает неотъемлемые права проживающих в нем народов на со
хранение самобытности. Примечательно, что содержание документа не оста
ется неизменным и в соответствии с потребностями этнополитических процес
сов Выявлено, что в новой редакции документа, которая осуществлена в 2000 г., 
расширены положения об этнических отношениях, о правах народов и этни
ческих меньшинств, казачества, о повышения роли общественных объединений 
и движений д социальной и политической практике. В этой связи подчёркивает, 
что эволюция содержания Устава (Основного закона) Ставропольского края 
имеет демократический характер и соответствует тенденциям развития этничес
ких отношений в регионе. 

Анализ развития нормативно-правовой базы Ставропольского края в части 
управления этническими отношениями показала, что ее' эволюция осуществ
ляется в двух направлениях и воплощается в принятии законов двух видов. Их 
сравнение позволяет рассматривать законы первой групп как законы,общего 
характера, опосредованно регулирующих сферу этнических отношений, а зако
ны второй группы как законы целевого характера, непосредственно регулиру
ющие сферу этнических отношений. 

i Законы первой группы определяют правовые понятия широкого спектра, 
соотносимые со сферой этнических отношений. Здесь выделяются понятия, ко
торые связаны с реализацией местного самоуправления, с формированием ин
ститута уполномоченного по правам человека, с развитием благотворительной 
деятельности на территории Ставропольского края. Симгггоматичными в данной 
группе являются законы о молодёжной политике в Ставропольском крае и о го
сударственной поддержке средств массовой информации в Ставропольском крае. 
Главный политический смысл этих законов состоит в соотнесении этнических 
отношений с различными аспектами управления и самоуправления, с социаль
но значимыми процессами надэтнического гражданского характера. 

Особо выделены законы второй группы, которые определяют правовые по
нятия, непосредственно отражающие субъекты и процессы этнических отноше
ний. Именно эти законы обеспечивают легитимацию управления конфликтоген-
ными процессами, типичными для Ставропольского края и Северо-Кавказского 
региона. Здесь выделены такие проблемы, как управление миграцией в край, а 
также управление институционализацией казачества. Данные проблемы имеют 
выраженный этнополитический характер и в полной мере соответствуют потреб' 
ностям развития ставропольского сообщества. Установлено отличие их от зако
нов первой группы, которое состоит в непосредственной адресации конкретным 
проблемам этнических отношений, самостоятельному направлению деятельнос
ти органов власти по регулированию миграции и организации казачества и име
ют большую общественно-политическую значимость. 
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Во втором параграфе «Организационно-функциональная структура поли-
тико-адмию1стратгивн6г6 управленияэпшческими отношениями в условиях 
этнополитических рисков» выделены этапы формирования соответствующей 
региональной управленческий распорядительно-исполнительной вертикали. 

На первом этапе -1992-1996' гг. идёт поиск приемлемых для этнополитичес-
кой ситуации в крае структур управления. Анализ этого процесса показал, что 
первоначально созданы структуры, в ведении которых находились межнацио1 

нальные отношения и связи с общественными организациями. При этом орга
низационный статус этих структур постепенно менялся и уточнялся'(отдел, 
комитет, департамент) в сторону конкретизации полномочий. Так, развитие 
функционала данных структур предусматривало как объекты воздействия на
циональности и казачество при последовательном объединении и разделении 
соответствующих отделов Правительства Ставропольского края. 

Второй этап -1997-2005 г. характеризовался созданием краевого органа ис
полнительной власти с широкими полномочиями по обеспечению экономичес
кой и общественной безопасности. Исследование его функционала позволило 
выделить как значимое направление обеспечение этнополитичесКой безопасно
сти. В дальнейшем образован специальный орган, в ведении которого находи
лась реализация национальной и региональной политики. На этом же этапе на
звание органа, как и его полномочия уточнены в связи с формированием в крае 
многочисленных национально-культурных организаций и активизацией конфес
сиональных институтов. Так, объектом политико-административного управления 
стали на национальности, а также религиозные и общественные организации. 
••••-•' Выделен как значимый третий этап—2005—2009 гг., в рамках которого был 

образован специальный орган исполнительной власти. Анализ функционала 
данной структуры свидетельствует о его расширении в сравнении с функцио
налом прежнйх'структур йй его целевом назначении. Функции структуры (ко
митета) состоят в: реализации государственной национальной политики, пре
дотвращении Межэтнических конфликтов, организации взаимодействие этничес
ких групп, формировании публичного дискурса по проблемам этнических от
ношений. Эффективной структурой является также Коллегия комитета Ставро
польского края по делам национальностей и казачества как экспертная площад
ка дЖ бцёйки ёЬШянйя* этйичеСкИх отношении. 

Трегий Этап 6тлЙч№я'«кЖе созданием и рдрШнизаЦиёй ЬбЩёстВёННьгх 
экшертно^консультатйвнътх' структур. Среди Них выделены Межведомственные 
комиссии; задачи которых1 отвечают общим целям управления этническими 
отношениями. Наиболее значимыми выступают содействие органам власти 
и управления в противодействии терроризму, политическому, национально
му и религиозному экстремизму, в урегулировании межэтнических и меж-
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конфессиональных конфликтов. На этом же этапе реорганизован Совет по 
вопросам межэтнических отношений при губернаторе Ставропольского края, 
задачи которого состоят в оптимизации процесса самоуправления этничес
кими отношениями. 

Формирование не только структур власти, но и структур общественно-со
вещательной природы отражает инстгауционализацию политико-администра
тивного управления в общей системе управления общественно-политически
ми отношениями в крае. 

В третьей главе «Программно-целевое сопровождение ннеппу цноиалта-
ции политико-административного управления этническими отношениями в 
Ставропольском крае» обобщается конкретная практика управления этничес
кими отношениями в Ставропольском крае. 

Первый параграф «Реализация краевых целевых программ в ипепггуцн-
онагсизации паштжп-алминисгративного управления этническими отношени
ями» посвящен анализу разработки и реализации краевых программ, которые 
явились новацией политико-административного управления этническими отно
шениями. Краевые программы 2000-2005 гг. и 2007-2009 гг. базировались на док-
тринальных направлениях национальной политики Рф и региональной по
литики Ставропольского края в соответствии со специальными постановления
ми губернатора Ставропольского края. 

Анализ программ и процесса их реализации выявил их пионерский харак
тер, так они предусматривали разработку конкретных мер и мероприятий, вы
деление конкретных ответственных исполнителей политико-административного 
управления этническими отношениями. Также программы предполагали, кон
центрацию сил, средств и ресурсов -экономических, финансовых, организаци
онных, управленческих для создания достаточной социальной инфраструкту
ры наЧ<к6нфликтогенных территориях». 

Действенными управленческими ресурсами краевых программ явились: 
выявление «болевых точек» этнополитических процессов, определение магист
ральных направлений национальной и региональной политики. Организацион
ные, управленческие ресурсы программ позволили гибко трансформировать 
цели, задачи, направления, аспекты и формы деятельности органов влаети в соот
ветствии с новой ситуацией в крае, в частности, в связи с некоторой стабилизации 
ей этнических отношений и активизацией этноконфеесиональнаго фактора. 

В рамках палитико-административногй управления этническими отношения
ми были организована широкая общественная экспертиза состояния этнических 
отношений и управленческой практики органов власти. Перед субъектами поли-
тико-административнопэ управления были поставлены новые задачи, идейный 
пафос которых состоял в формировании гражданской солидарности, российско-
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го патриотизма. Одним из важных ресурсов политико-административного управ
ления стал дифферишированный подход к разным аспектам этнических и этно-
конфессиональньгх отношений. Сильной стороной являлись также выделенные 
целевые показатели управленческой деятельности, а именно: последовательное 
обеспечение конституционного права, гарантирующего равенство граждан лю
бой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; формирование 
среди населения гражданской солидарности через развитие межэтнической ин
теграции; утверждение в сознании населения общероссийской идентичности, об
щероссийских гражданских и историко-культурных ценностей. (,. ,, , 
..,:, Важнейшими результатами реализации программ являлись расширение 
этнокультурной компетентности населения; нейтршшз̂ щия негативныхэтничес
ких стереотипов; подготовка и повышение квалификации кадров государствен-
ньтх служащих в области национальной политики. Сильной стороной стало со
здание системы взаимодействия органов власти с органами местного самоуп
равленияв убавлении этническими отношениями и развитие системы сотруд
ничества органов власти с национально-культурными общественными объеди
нениями и автономиями." 

Вместе с тем реализация краевых программ не устранила конфликтогенных 
факторов в отношениях этнических групп, не нейтрализовала конфликтогенный 
готовности некоторой части населения. Также не был осуществлён переход к 
стратегии проективного управления этническими отношениями. 

Второй параграф «Целевые адресные программы оптимизации этничес
ких отношений» содержит анализ и обобщение инсгшуционализации полити
ко-административного управления этническими отношениями через целевые 
адресные программы, которые дифференцируют содержание и формы поли-
тико-адмишстративного управления этническими отношениями. В отличие от 
краевых программ объектами данных программ является не всё население края, 
а отдельные субъекты - население отдельных территорий, казачество, соотече
ственники за рубежом. :„ ,.. , .,.. 

, В числе адресных программ выделяется программа, направленная на соци
ально-экономическое развитие восточных районов Ставропольского края. Со
держание программь1„как и её" реализация, предполагали не только оздоровле
ние социальной ситуации, но стабилизацию этноконфессиональной и этнопо-
литической ситуации в Курском, Степновском, Нефтекумском, Туркменском р-
нах. Особое внимание уделялось молодёжи разных этнических групп, отдель
ные представители которой были задействованы в межэтнических конфликтах, 
радикальных религиозных группах, незаконных вооружённых формированиях. 

Развитие программно-целевого метода осуществилось в разработке и реа
лизации целевых мероприятий по государственной поддержке казачьих обществ 
Ставропольского края. Здесь эффективно развиты несколько управленческих 
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векторов: перевод казачества в государственный реестр; создание организаци
онных структур и краевой сети казачьих обществ, входящих в государственный 
реестр, например государственное учреждение «Ставропольский краевой ка
зачий центр»; поддержка этнополитических и этнокультурных акций и мероп
риятий казачества, обеспечение информационного сопровождения казачьего 
самоопределения. Примечательно, что органы власти и управления создали 
действенную систему взаимодействия с казачеством в профилактике межэтни
ческих противоречий, обеспечении общественного порядка !;': , ,!! ' ' ' ' '"• 

Новаторский характер имел программно-целевой метод в реализации по-
литико-ад\шнистративньгх инициатив по поддержке соотечественников за ру
бежом. Здесь в контексте внешнеполитического аспекта управления этничес
кими отношениями использовались современные управленческие методы. Это: 
проведение интернет-конференций, создание информационной базы для кон
тактов с соотечественниками за рубежом, популяризация имиджа Ставрополь
ского края, осуществление брендинга этнокультурных ресурсов края и его от
дельных районов (КМВ). В ходе реализации этого направления были чётко обо
значены международные интересы Ставропольского края, а также возможнос
ти привлечения соотечественников за рубежом к решению проблем ставро
польского сообщества. 

Наряду с позитивными результатами выделены проблемы и недостатки 
реализации программно-целевого метода, прежде всего, слабое финансирова
ние целевых программ. Также это: недостаточная компетентность и оператив
ность действий органов власти и управления. Типичным являегся увлечение 
реактивным и оперативным направлениями потитико-адлигаистративного уп
равления в ущерб проективному. На местах отмечается недооценка органами 
власти и управления проявлений бытового национализма и ксенофобии В си
стему политико-административного управления вовлечена малая часть населе
ния; взаимодействия органов власти и управления с большей частью нацио
нально-культурных организаций эпизодично; формы и методы информацион
но-разъяснительной работы с молодёжью в многом устарели и др. 

В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются полученные 
результаты, а также даются некоторые рекомендации для органов власти и 
управления, в частности, предлагается: 

• усиление роли Ставропольского края в стабилизации обстановки на Се
верном Кавказе через расширение системы взаимных представительств в орга
нах власти субъектов региона; '•''"••• 

• принятие Концепции реализации в Ставропольском крае государственной 
национальной политики на 2010-2012 гг. и закона Ставропольского края «Об ос
новах региональной политики в сфере этнических и этноконфессиональных от
ношений в Ставропольском крае»; 
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• принятие «Ставропольской региональной программы адаптации и интег
рации мигрантов» с учётом,социальных интересов и этнокультурного само
чувствия местного населения; 

• организация вертикальной информационной системы мониторинга со
стояния этнических отношений (национально-культурные общественные орга
низации и автономии - органы местного самоуправления - органы власти); 

• привлечение международных институтов, российских, региональных фон
дов и миссий, соотечественников за рубежом к реализации программ этно
культурного развития и межкультурного взаимодействия. 
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