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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема национальной 
безопасности остается одной из центральных в плане развития Рос-
сии как суверенного и единого государства. Высшая степень акту-
альности данной проблемы обусловлена угрозами, с которыми 
столкнулась РФ. Они беспрецедентны по своему масштабу, широ-
те, характеру проявления и негативным последствиям. Преодолевая 
одни угрозы, жизнь сталкивает российское государство и общество 
с новыми осложнениями, не менее грозными. Ситуация усугубля-
ется и тем, что решать вопросы безопасности России приходится 
в условиях становления ее новой государственно-правовой системы. 

Успешность решения проблемы национальной безопасности 
зависит от эффективности механизма безопасности субъектов Рос-
сии, повышенный интерес к которому связан с тем, что «субъект» 
как территория Российской Федерации, обладающая общностью 
природных, социально-экономических, национально-культурных и 
иных условий в контексте зарождения и развития угроз выступает 
первичной, базовой категорией. Современные состояние и условия 
развития российских субъектов создают серьезные трудности для 
страны практически во всех сферах реализации национальных ин-
тересов - внутриполитической, экономической, социальной, эколо-
гической, оборонной и др. 

Крайне острыми проблемами, нерешенность которых угрожа-
ет национальной безопасности, остаются те из них, которые вызва-
ны безработицей, все еще низким уровнем денежных доходов ши-
роких слоев населения и высокой степенью его имущественного 
расслоения. Так, по величине среднедушевого производства вало-
вого регионального продукта и среднедушевым реальным доходам 
населения субъекты Российской Федерации различаются более чем 
в 20 раз. Очевидно, что такая резкая дифференциация будет иметь 
своим неизбежным следствием расширение ареалов депрессивно-
сти и бедности. Чрезмерные различия в условиях жизни населения 
центра и периферии, различных субъектов страны приводят к раз-
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очарованию граждан в демократии, в целях и результатах социаль-
ных реформ, поскольку о конституционных ценностях граждане 
судят по уровню их жизни. Обществом все это воспринимается как 
нарушение принципов социальной справедливости, что и приводит 
зачастую к протестным действиям и сепаратизму. Нарастанию 
криминогенного потенциала способствует рост национального са-
мосознания, одним из последствий которого стали конфликты на 
межэтнической и межконфессиональной почве. 

Многочисленные негативные факторы в постсоветский пери-
од, характерные для многих субъектов Российской Федерации, ста-
ли отличительным атрибутом практически всех северокавказских 
республик России. Вместе с тем, являясь органичной частью и под-
системой Кавказа в целом. Северный Кавказ представляет собой 
особое территориальное пространство в геополитическом контек-
сте России. Он тесно связан со сложной системой внутренних и 
внешних стратегических, этнических, конфессиональных, социаль-
ных и политических факторов. Общая тенденция к глобализации и 
процессы рекомпозиции политического пространства Евразии в 
логике становления однополярности активно влияют на северокав-
казские субъекты России, делая весь Северный Кавказ предельно 
уязвимым со стратегической точки зрения. 

Проблемы северокавказских республик являются по опреде-
лению многофакторными, включающими различные процессы. 
Особенно это характерно для Чеченской Республики (ЧР), которая 
в 90-х гг. была превращена в зону сепаратизма, религиозно-полити-
ческого экстремизма, плацдарм международного терроризма. 
Именно оттуда исходили главные угрозы суверенитету и террито-
риальной целостности Российской Федерации. Однако в начале 
2000-х гг. в ходе антитеррористической кампании, проводившейся 
на территории ЧР, произошел процесс т.н. «растекания джихада», 
в результате чего, наряду с улучшением обстановки собственно в 
ЧР, произошла резкая дестабилизация ситуации в других северо-
кавказских республиках. Наибольшие угрозы на северокавказском 
направлении представляет усиление террористической активности 
в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Режим контртер-



рористической операции в Чечне 16 апреля 2009 г. официально 
объявлен завершенным, но зона терроризма охватывает все новые 
районы Северного Кавказа. Впрочем, до сих пор она окончательно 
не ликвидирована и в Чеченской Республике. 

Становится очевидным, что современная система мер по 
обеспечению национальной безопасности России на уровне ее 
субъектов зачастую дает сбои, не всегда приводит к положитель-
ному результату. Отсюда следует, что обеспечение целостности и 
безопасности России во многом зависит от способности руково-
дства страны, республик, краев и областей осуществлять эффектив-
ную политику, опирающуюся на научный анализ стоящих перед 
ним проблем. Существенную роль в этом призвана сыграть наука. 
При этом особое значение приобретает изучение ситуации на Се-
верном Кавказе, в целом, и в северокавказских республиках, в ча-
стности. 

Противоречивый характер тенденций в развитии националь-
ных республик в составе РФ на Северном Кавказе определяет целе-
сообразность использования в их изучении многофакторного ана-
лиза как эффективного геополитического подхода к исследованию 
функционирования сложных систем. Геополитическая методология 
предлагает свести наиболее значимые процессы к единой геогра-
фической матрице (например, субъект РФ) и исследовать ее взаи-
мосвязи с внешними и глобальными факторами. Такой подход 
в современной российской политической науке до недавнего вре-
мени практиковался крайне редко, что существенно снижало ее 
прогностический и аналитический потенциал: изолированное ис-
следование отдельных трендов и тенденций, без сведения к общей 
парадигмальной схеме, не позволяло схватить сущность разверты-
вающихся процессов, а, следовательно, адекватно их интерпрети-
ровать и в них участвовать. 

Геополитический подход, представляющий универсальный 
интерес и несомненную ценность для российской политологии 
в целом, особенно незаменим для исследования современной си-
туации на Северном Кавказе, в целом, а также в отдельных северо-
кавказских республиках. На основании этой методологии можно не 



просто изучать многомерные и многофакторные процессы, но и 
активно справляться с серьезными вызовами национальной безо-
пасности и территориальной целостности РФ, исходящими отсюда, 
что является важной практической стороной вопроса. Одновремен-
но актуальность исследования определяется тем, что появляются 
новые возможности применить на практике геополитические выво-
ды к стабилизации ситуации на Северном Кавказе, противодейст-
вию терроризму, укреплению территориальной целостности, суве-
ренитета и в целом национальной безопасности России. В качестве 
примера в диссертации рассматривается трансформация политиче-
ской ситуации в Чеченской Республике и вокруг нее. 

Степень научной разработанности проблемы. Тема ис-
следования органично включает в себя несколько направлений по-
литической науки - вопросы безопасности в рамках геополитиче-
ского подхода, а также проблемы, связанные с политизацией и ра-
дикализацией ислама на фоне возрожденческих процессов, имею-
щих место во всех традиционных религиях на постсоветском про-
странстве. 

Проблемам безопасности посвящено много разноплановых 
работ политического, социологического, философского характера. 
Им уделялось внимание в исследованиях отечественных и зару-
бежных ученых. Осмысление проблем социальной напряженности 
и стабильности общества велось в рамках структурно-
функционального (Г. Спенсер, Т. Парсонс), интегрального (П. Со-
рокин), конфликтологического (К. Маркс и Ф. Энгельс, Р. Дарен-
дорф, Л. Козер) подходов и других теорий, акцентировавших вни-
мание на общих тенденциях и закономерностях его развития. 

В последние годы проблеме безопасности значительное вни-
мание уделяется и в России, что позволило осуществить анализ ее 
общетеоретических аспектов, определить понятийный аппарат, 
раскрыть структуру, содержание и функции (Ю.А. Дмитриев, 
Н.В.' Кривельская, С.З. Павленко, A.A. Першин, С.А. Проскурин, 
C.B. Смульский и др.). Весом вклад российских ученых в развитие 
общесистемной безопасности различных социальных систем 



(М.С. Алешенков, Т.Д. Алексеева, Н.М. Блинов, Н.Г. Калинин, 
Р.Г. Яновский и др.). 

Интенсивно разрабатываются проблемы различных уровней 
(национальный - международный) и видов безопасности (социальная, 
политическая, экономическая, информационная, демографическая, 
миграционная, военная, энергетическая и др.). 

Большое количество работ посвящено отдельным аспектам 
национальной безопасности, современной геополитической и этно-
политической ситуации на Северном Кавказе (В.А. Авксентьев, 
В.Х. Акаев, А.К. Алиев, К.С. Гаджиев, И.П. Добаев, А.Г. Дугин, 
A.И. Кателевский, В.Е. Мишин, В.Н. Панин, В.В. Черноус и др.). 

Самые разнообразные аспекты безопасности субъектов Юга 
России исследовали М.А. Аствацатурова, Ю.В. Васильев, Г.С. Де-
нисова, И.А. Иванников, В.Н. Коновалов, С.А. Кислицын, A.B. По-
неделков, A.M. Старостин, Д.Ю. Шапсугов и др. 

Геополитическую проблематику на общероссийском уровне 
развивают А.Г. Дугин, Г.А. Зюганов, В.А. Колосов, М.М. Лебедева, 
Н.С. Мироненко, A.C. Панарин, Р.Ф. Туровский, П.А. Цыганков и 
др., а в южнороссийском и северокавказском макрорегионах -
B.Х. Акаев, З.С. Арухов, A.B. Баранов, A.A. Вартумян, Г.Б. Гав-
риш, И.П. Добаев, А.Г. Дружинин, Э.М. Магарамов, З.А. Махулова, 
Г.А. Мурклинская, В.Н. Панин, В.В. Черноус и др. 

Проблемам «конфессионального фактора», исламизма, рели-
гиозно-политического экстремизма и терроризма, прикрывающего-
ся исламом, посвящены работы В.Х. Акаева, З.С. Арухова, С.Е. Бе-
режного, И.П. Добаева, A.A. Игнатенко, Е.В. Кратова, Х.Т. Курба-
нова, С.А. Ляушевой, A.B. Малашенко, Р.Ф. Патеева, A.B. Сухова, 
K.M. Ханбабаева и др. 

Среди авторов, занимавшихся анализом особенностей этносо-
циального и этноконфессионального устройства чеченского тради-
ционного общества, можно отметить дореволюционного ученого 
У. Лаудаева, а среди ученых советского периода - М. Мамакаева, 
И. Саидова, А. Саламова, С. Умарова, С. Хасиева, Я. Чеснова. 

В постсоветский период среди авторов, продолживших тради-
ции своих предшественников в исследованиях этнополитических 



процессов 4P, выделим В.Х. Акаева, Л.С. Басханову, Ю.В. Василье-
ва, В.Ю. Верещагина, С.А. Воронцова, Г.Б. Гавриша, Г.С. Денисову, 
А.-Х. Ельсаева, С.Н. Епифанцева, A.A. Манкиева, Ю.Е. Миловано-
ва, П.Я. Нечепуренко и др. Сюда же отнесем труды по проблемам 
Чечни, выполненные коллективом ученых Центра системных 
региональных исследований и прогнозирования ИППК ЮФУ 
и ИСПИ РАН, а также многочисленные работы чеченского «тради-
ционалиста» Х.-А. Нухаева, опубликованные в 2001-2003 гг. 

В Северо-Кавказской академии государственной службы во-
просы безопасности стали предметом исследования докторантов, 
аспирантов и соискателей - K.M. Авджяна, В.П. Анисимова, 
O.A. Артюхина, Н.И. Бусленко, C.B. Габунщина, А.Т. Забуруннова, 
Д.В. Кротова, В.Х. Наипова, A.C. Ротова и др.' 

Проблемы, связанные с т.н. «исламским фактором», анализи-
ровались в работах И.П. Добаева, Р.Ф. Патеева, A.B. Сухова и др.^ 

' Аваджян K.M. Функционирование системы внутренней безопасности России в усло-
виях переходных социально-политических процессов (региональный уровень): автореф. 
...дне. ...канд. полит, наук. - Ростов н/Д, 2004; Анисимов В.П. Политические механиз-
мы обеспечения экономической безопасности на региональном уровне современной 
России: дис. ...канд. полит, наук. - Ростов нУД, 2007; Артюхин O.A. Экологическая 
составляющая национальной безопасности современной России (региональный аспект): 
дис. .. .канд. полит, наук. - Ростов н/Д, 2006; Бусленко Н.И. Политико-правовые основы 
обеспечения информационной безопасности РФ в условиях демократических реформ: 
дис. ...докг. полит, наук. - Ростов н/Д, 2003.; Габуншин C.B. Политические аспекты 
экологической безопасности России на региональном уровне (на материалах Республи-
ки Калмыкия): автореф. дис. .. .канд. полит, наук. - Ростов н/Д, 2009; Забуруннов А.Т. 
Морская безопасность как фактор национальной безопасности современной России: 
автореф. дис. ...канд. полит, наук. - Ростов н/Д, 2005; Кротов Д.В. Политическая безо-
пасность России: проблемы обеспечения в Южном федеральном округе: автореф. дис. 
...канд. полит, наук. - Ростов н/Д, 2002; Наипов Б.Х. Социальная безопасность на ре-
гиональном и местном уровне: состояние, тенденции развития и механизмы политиче-
ского регулирования (на примере республик Юга России): дис. ...канд. полит, наук. -
Ростов н/Д, 2006; Ротов A.C. Геополитический сегмент Причерноморья и его значение 
в формировании политики национальной безопасности современной России: дис. 
...канд. полит, наук. - Ростов н/Д, 2006. 

Добаев И.П. Политический радикализм в современном исламе (на материалах Ближ-
него, Среднего Востока и Северного Кавказа): дис. ...канд. полит, наук. - Ростов н/Д, 
2000; Патеев Р.Ф. Политические аспекты мусульманского образования в России: исто-
рия и современность: дис. ...канд. полит, наук. - Ростов н/Д, 2006; Сухов A.B. Радика-
лизация исламского движения в Центральной Азии и на Северном Кавказе: сравни-
тельно-политологический анализ: дис. ...канд. полит, наук. - Ростов н/Д, 2008. 



Чеченскую проблематику разрабатывали А.-Х. Ельсаев, И.Я. 
Касумов, Б.Х. Наипов, В.Э. Хажмурадов и др.' 

Вместе с тем, отметим, что современные проблемы Чеченской 
Республики, их воздействие на состояние национальной безопасно-
сти Российской Федерации, носят сложный и многомерный харак-
тер, многие из них до сих пор не исследованы, в отношении других 
ведутся бурные дискуссии. Как представляется, их трудно проана-
лизировать и осмыслить в рамках классических подходов. Геополи-
тическая методология позволяет, в определенной степени, разре-
шить создавшееся противоречие, что дополнительно актуализирует 
осуществленное научное исследование. 

Объект диссертационного исследования: национальная 
безопасность России. 

Предмет исследования: влияние геополитических процессов, 
фиксируемых на уровне субъектов РФ, на состояние национальной 
безопасности России. 

Цель диссертационного исследования: выявить особенности 
воздействия геополитических процессов в субъектах РФ на состоя-
ние национальной безопасности России, а также обосновать основ-
ные направления политической стратегии укрепления националь-
ной безопасности Российской Федерации на уровне ее субъектов 
(на примере Чеченской Республики). 

Задачи исследования: 
1) уточнить содержание категории «национальная безопас-

ность на уровне субъекта» государства, разработать ее рабочее оп-
ределение; 

2) выявить сущность внутренней геополитики, а также на-
правления ее практического применения; 

Ельсаев А. А.-Х. Особенности модернизации политического процесса в условиях со-
циальной депривации (на примере Чеченской Республики): дис. ...канд. полит, наук. -
Ростов н/Д, 2005; Касумов И.Я. Современный политический процесс в Чеченской Рес-
публике: институциональный аспект; Наипов Б.Х. Социальная безопасность на регио-
нальном и местном уровнях: состояние, тенденции развития и механизмы политического 
регулирования (на примере Республик юга России: дис. ...канд. полит, наук. - Ростов н/Д, 
2006; Хажмурадов В.Э, Транс^юрмация политических элит в процессе перехода от традици-
онного общества к современному: дис... .канд. полит, наук. - Ростов н/Д, 2006. 
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3) представить характеристику современного геополитическо-
го положения Чеченской Республики; 

4) определить роль и место этноконфессионального фактора 
в политических процессах Чеченской Республики; 

5) разработать основу политической стратегии, призванную 
укрепить национальную безопасность России на уровне ее субъек-
тов (на примере ЧР). 

Методологическую и теоретическую основу диссертации 
составляют принципы классической, новой и новейшей геополити-
ки. В работе используются труды отечественных и зарубежных фи-
лософов, социологов, историков, политологов, культурологов, гео-
политиков, террологов, представителей других областей гумани-
тарных знаний. Задействованы теоретические подходы, общие и 
специальные методы анализа, принятые в современной отечествен-
ной и зарубежной политологии - антропологический, культуроло-
гический, институциональный, социологический и др., а также 
структурно-функциональный анализ и контент-анализ. 

При комплексном рассмотрении ситуации в Чеченской Рес-
публике и вокруг нее нами использован геополитический метод 
многофакторного анализа, заключающийся в учете максимального 
количества внешних и внутренних факторов, оказывающих влия-
ние на политические процессы в республике. Обращение к данному 
инструментарию продиктовано спецификой объекта и предмета 
исследования. 

Источниковая база диссертационного исследования пред-
ставлена официальными документами органов государственного 
управления Российской Федерации, документами органов власти и 
управления Чеченской Республики, в том числе на муниципальном 
уровне. 

В весомой степени исследование опирается на полевой мате-
риал, личные наблюдения и архив автора. Был также использован 
вторичный анализ социологических и политологических исследо-
ваний, относящихся к теме диссертации. 
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Научная новизна диссертационного исследования: 
1) уточнено содержание термина «национальная безопасность 

на уровне субъекта», предложено его рабочее определение; 
2) установлено, что внутренняя геополитика является инстру-

ментом анализа конкретной ситуации во внутренних субъектах го-
сударств, используя в этих целях подходы и принципы классиче-
ской, новой и новейшей геополитики; 

3) рассмотрены посредством проведения факторного анализа 
особенности геополетического положения Чеченской Республики; 

4) определено значение, роль и влияние этноконфессиональ-
ного фактора на политические процессы Чеченской Республики; 

5) разработана основа политической стратегии, направленной 
на укрепление национальной безопасности России на уровне ее 
субъектов (на примере Чеченской Республики). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В настоящее время существует ряд концептуальных, отли-

чающихся друг от друга, подходов к определению содержания 
термина «национальная безопасность на субъектном уровне», его 
структуры и особенностей. В этой связи возникла необходимость 
уточнить рабочее определение понятия «национальная безопас-
ность на субъектном уровне» - это неотъемлемая и органичная 
часть более широкого явления «национальная безопасность», кото-
рая фиксируется на уровне субъекта того или иного государства, 
включает в себя разные виды безопасности, и определяет состояние 
защищенности национальных интересов от внутренних и внешних 
угроз на уровне отдельной личности, общества, собственно субъек-
та, и всего государства, в состав которого данный субъект входит. 

2. Внутренняя геополитика эволюционно отпочковалась от 
глобальной геополитики, и оперирует методологическими конст-
руктами классической, новой и новейшей геополитики (войны и 
военная мощь, экономические войны и экономическая мощь, ин-
формационные и сетевые войны, цивилизации и т.д.) применитель-
но к конкретным государствам и их субъектам. В этой связи внут-
реннюю геополитику на уровне субъектов можно охарактеризовать 
как науку, исследующую модели строения политического про-
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странства стран, выявляющую факторы геополитического положе-
ния и развития их субъектов, а также предлагающую меры по 
управлению территориальным развитием государства. Однако 
в большей степени, в том числе в связи с не признанностью в РФ 
геополитики как науки, внутреннюю региональную геополитику 
можно квалифицировать как метод многофакторного анализа 
внутренних проблем государства и внешних влияний в привязке к 
тому или иному внутригосударственному субъекту. 

3. Геополитическое положение Чеченской Республики, как 
субъекта Российской Федерации, определяется совокупностью 
многочисленных внешних и внутренних факторов. Однако специ-
фика нынешнего состояния национальной безопасности РФ состо-
ит, прежде всего, в том, что наиболее значимые угрозы жизненно 
важным интересам личности, общества и государства исходят из-
нутри страны, и представляют для России гораздо большую опас-
ность, чем внешние угрозы. Большинство таких внутренних факто-
ров носит амбивалентный характер. Тем не менее, ряд основопола-
гающих факторов в силу особенностей протекания политического 
процесса в ЧР не без оснований рассматривается в большей степени 
с точки зрения конфликта. Среди них - социально-экономические, 
политические, демографо-миграционные и другие факторы. 

4. Этнический фактор в Чеченской Республике базируется на 
традиционной этносоциальной структуре чеченского общества, а 
конфессиональный - на специфических формах бытования ислама, 
эволюционно (традиционализм) и «революционно» (неоваххабизм) 
сложившихся в регионе. Современный этап политизированной эт-
ничности, начавшийся в середине 2000-х гг., характеризуется ак-
тивным включением конфессионального фактора в этнополитиче-
ские процессы в регионе, что позволяет говорить о формировании 
здесь устойчивых этноконфессиональных политических идентич-
ностей, этноконфессионального фактора. Политизированное рели-
гиозное и национальное сознание, составляющие основу этнокон-
фессионального фактора, выступают факторами геополитического 
влияния на происходящие в ЧР политические процессы. 
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5. Стратегическим направлением в обеспечении национальной 
безопасности России на уровне Чеченской Республики во внешней 
сфере является противодействие интересам зарубежных государств на 
Кавказе, ставящих целью ослабление позиций России в этом регионе. 
Ключевым внутренним вектором стратегии по усилению националь-
ной безопасности должна стать нейтрализация, в первую очередь, 
конфликтного содержания полетических, социально-экономических 
и этноконфессиональных факторов. Федеральный центр и руково-
дство ЧР должны опираться на мировой и собственный опыт, вклю-
чающий совершенствование нормативно-правовой базы, укрепление 
силовой составляющей, а также управленческие новации, финансово-
экономическую и организационно-институциональную поддержку ЧР, 
оказание содействия в развитии науки, образования, здравоохранения, 
модернизации регионального ислама и др. 

Научно-теоретическая значимость проведенного исследо-
вания состоит в том, что его результаты и выводы могут быть ис-
пользованы для приращения научного знания в области региональ-
ной геополитики, а также могут учитываться в процессе дальней-
шей разработки теоретических проблем обеспечения национальной 
безопасности России на уровне ее субъектов. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
состоит в том, что возможно использование отдельных наработок 
органами государственной власти и управления в реализации мер, 
содержащихся в Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации, а также в Концепции государственной националь-
ной политики Чеченской Республики. Материалы исследования 
могут быть также использованы при чтении курсов «Национальная 
и региональная безопасность России», «Конфликты на Юге Рос-
сии», «Этноконфессиональный фактор на Юге России» и др. 

Апробация диссертации. Диссертационное исследование об-
суждено на заседании кафедры политологии и этнополитики Феде-
рального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказская академия го-
сударственной службы» и рекомендовано к защите по специально-
сти 23.00.02 - политические институты, процессы и технологии. 
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Положения диссертационного исследования представлены в 
тезисах и докладах на 5-ти научных конференциях и семинарах. 
Основные теоретические подходы и выводы изложены в моногра-
фии (12,1 П.Л.), 4-х научных статьях, в том числе 2-х - в журналах, 
рекомендованных ВАК, а также в целом ряде общественно-
политических СМИ Чеченской Республики. Общий объем опубли-
кованных статей и монографии составляет 13,7 п.л. 

Структура диссертационной работы отражает логику про-
веденного исследования и подчинена решению поставленных за-
дач. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка использованной литера-
туры, содержащего 237 наименований и 1 приложение. Общий объ-
ем работы составляет 153 страницы машинописного текста. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована 
степень научной разработанности проблемы, определены цель и 
задачи исследования, рассмотрены теоретико-методологические 
основы работы, обоснованы элементы научной новизны, сформу-
лированы положения, выносимые на защиту, освещена научно-
практическая значимость исследования и формы его апробации. 

Глава I. «Национальная безопасность и геополитика на 
уровне субъектов РФ: теоретико-методологические основы 
анализа» посвящена рассмотрению содержания ключевых терми-
нов исследования - «национальная безопасность на субъектном 
уровне» (национальная безопасность на уровне внутритерритори-
альных субъектов государства) и «внутренняя геополитика». 

«Национальную безопасность на субъектном уровне», как и 
более широкое понятие «национальная безопасность», следует рас-
сматривать через категорию «национальный интерес». В теории и 
пракгике внешне- и внутриполитической деятельности националь-
ный интерес является одним из основных базовых понятий. Так, 
например, теоретические построения школы «политического реа-
лизма» конструируются на основе категории национального инте-
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peca. В наиболее развернутой форме теория национального интере-
са в полетике была сформулирована известным американским по-
литологом Гансом Моргентау*. Эту проблему разрабатывают и оте-
чественные ученые, в частности М.В. Ильин определяет нацио-
нальный интерес как интерес нации, как двуединство суверенного 
территориального государства и гражданского общества^. Нацио-
нальный интерес можно также определить как осознание и отраже-
ние в деятельности лидеров коренных потребностей государства^. 

Национальные интересы РФ зафиксированы в Концепции на-
циональной безопасности России, и они определяются как сово-
купность сбалансированных интересов личности, общества и госу-
дарства в экономической, внутриполитической, социальной, меж-
дународной, информационной, военной, пограничной, экологиче-
ской и других сферах"*. В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года утверждается, что «нацио-
нальные интересы Российской Федерации» - совокупность внут-
ренних и внешних потребностей государства в обеспечении защи-
щенности и устойчивого развития личности, общества и государст-
вa^ Без сомнения, национальная безопасность РФ напрямую зави-
сит от военного, экономического потенциала страны, научно-
технических, информационных достижений и технологий. Особое 
значение играет, прежде всего, военная мощь государства: сухо-
путная, морская, военно-воздушная, ракетно-ядерная, космическая 
и информационная, принимая во внимание возросшую возмож-
ность ведения скрытых информационных войн. 

' См.: Morgenlhau HJ. Politics among Nations. The Straggle for Power and Peace. - New-
York, 1995; In Defence of National Interest. - Chicago, 1950; Diaiemas of Politics. - Chicago, 
1958. 
^ Ильин M.B., Панарин Л.С., Рябов A.В. Россия; Опыг национально-государственной 
идеологии / Под ред. В.В. Ильина. - М., 1994. 
^ Введение в социологию международных отношений'/ Под ред. П.Л. Цыганкова. - М., 
1992 . -С. 101. 
^ Концепция национальной безопасности Российской Федерации (в редакции Указа 
Президента РФ от 10 января 2000 г., Хг 24) // Российская газета. - 2000. - 18 янв. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // 
http://www.kremlin.ru 

http://www.kremlin.ru
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Существуют разные виды (военная, политическая, экономиче-
ская, социальная, информационная, экологическая и др.) и уровни 
(личная, групповая, региональная, общественная, государственная) 
национальной безопасности. В Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 г. «национальная безопасность» 
трактуется как состояние защищенности личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обес-
печить конституционные права, свободы, достойные качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целост-
ность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства. 

В свою очередь, «национальная безопасность на субъектном 
уровне» (на уровне внутритерриториального субъекта государства) 
- сложное, многомерное понятие, также включает в себя разные 
виды и уровни безопасности. При этом понятие «национальная 
безопасность на субъектном уровне» употребляется в разных зна-
чениях, в зависимости от того, как осмысливается понятие «субъ-
ект» - на международном или внутригосударственном уровне. 

В нашем исследовании мы оперируем понятием «внутритер-
риториальный субъект Российской Федерации», под которым по-
нимаются республики, края и области, входящие в состав РФ. Под 
макрорегионом мы понимаем такой территориальный политико-
экономический конструкт, который объединяет территории не-
скольких субъектов РФ (например, Северо-Кавказский федераль-
ный округ включает в свой состав 7 субъектов Российской Федера-
ции: Республику Дагестан, Чеченскую Республику, Республику Ин-
гушетия, Республику Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкар-
скую Республику, Карачаево-Черкесскую Республику и Ставро-
польский край). Исходя из этого базовое понятие настоящего ис-
следования - «национальная безопасность на субъектном уровне» 
(национальная безопасность на уровне внутритерриториального 
субъекта государства) можно сформулировать следующим образом -
это неотъемлемая и органичная часть более широкого явления «на-
циональная безопасность», которая фиксируется на уровне субъек-
та того или иного государства, включает в себя разные виды безо-
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пасности, и определяет состояние защищенности национальных 
интересов от внутренних и внешних угроз на уровне отдельной 
личности, общества, собственно Субъекта, и всего государства, в 
состав которого данный субъект входит. 

Переходя к определению «внутренней геополитики», отме-
тим, что современные исследователи различают фундаментальную 
и прикладную, глобальную, региональную и локальную, внешнюю 
и внутреннюю геополитику. Вьщеляется также традиционная, но-
вая и новейшая геополитика. Иными словами, несмотря на моло-
дость геополитики как науки, произошла трансформация геополи-
тического мышления: от традиционной геополитики (военной мо-
щи) к новой геополитике (экономической мощи), и, наконец, к но-
вейшей, или цивилизационной геополитике. 

Субъектно-территориальный подход к геополитическим явле-
ниям был намечен еще в работах французского географа П. Видаль 
де ла Блаш (1845 - 1918), а уже в конце 1970-х гг. в Европе сложи-
лось довольно мощное течение - «внутренняя», или прикладная, 
геополитика, ведущее место в котором заняла школа французского 
исследователя Ива Лакоста. Внутренняя геополитика эволюционно 
отпочковалась от глобальной геополитики, и оперирует методоло-
гическими конструктами классической, новой и новейшей геополи-
тики (войны и военная мощь, экономические войны и экономиче-
ская мощь, информационные и сетевые войны, цивилизации и т.д.) 
применительно к конкретным государствам и их внутритерритори-
альным субъектам. В этой связи внутреннюю геополитику на уров-
не внутритерриториальных субъектов государства можно охаракте-
ризовать как науку, исследующую модели строения политического 
пространства стран, выявляющую факторы геополитического по-
ложения и развития их субъектов, а также предлагающую меры по 
управлению территориальным развитием государства. Однако в 
большей степени, в том числе в связи с не признанностью в РФ 
геополитики как науки, внутреннюю геополитику можно квалифи-
цировать как метод многофакторного анализа внутренних проблем 
государства и внешних влияний в привязке к тому или иному внут-
ригосударственному субъекту. 
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Глава П. «Национальная безопасность России в контексте 
трансформации геополитической ситуации в Чеченской Рес-
публике» посвящена рассмотрению группы внещних и внутренних 
факторов, влияющих на ход и содержание политического процесса 
в Чеченской Республике и обусловливающих состояние националь-
ной безопасности России на южном направлении ее геополитиче-
ских интересов. 

В результате геополитического ослабления России на Кавказе 
здесь активизировалась внешняя политика других влиятельных ак-
торов международных отношений. Осуществляются военные меро-
приятия, фиксируется геоэкономическая конкуренция из-за энерго-
ресурсов Каспия, а также маршрутов их транспортировки, развер-
нулись информационные войны. Ведущую роль в геополитической 
борьбе играют наиболее значимые центры силы - Запад (США, ЕС 
и НАТО) и Россия, причем каждая из этих сил преследует свои ин-
тересы. Имеются и другие игроки - Турция, Иран, страны т.н. «ис-
ламского мира» во главе с Саудовской Аравией, признанные и не-
признанные государства Южного Кавказа, а также нетрадиционные 
акторы международных региональных отношений, включая сете-
вые структуры террористов. 

Геополитическую трансформацию ситуации в Чеченской Рес-
публике следует рассматривать в общекавказском срезе, через 
призму противостояния здесь России и Запада, прежде всего США. 
В регионе американцы используют совершенно разнородные, каза-
лось бы, не связанные друг с другом центры силы в своих интере-
сах. Естественно, сетевые войны (войны информационной эпохи) 
не отменяют геополитические модели прошлого. В русле традици-
онной геополитики используется вооруженная сила, а геоэкономи-
ка делает упор на реализацию тех или иных экономических проек-
тов. Однако в современном мире ведущими акторами глобальной и 
региональной геополитики, в первую очередь, используются ин-
формационно-сетевые возможности, которые подкрепляются эко-
номическими проектами, и только в случае крайней необходимости 
уже используются вооруженные силы. В первую чеченскую кампа-
нию Вашингтон, Лондон, Варшава и их союзники оказывали по-
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мощь чеченским террористам практически открыто. Весь Кавказ 
наводнили западные НПО, которые занимались сбором интере-
сующей их информации, а заодно и поддержкой боевиков Дудаева. 

Кроме этого, американскими стратегами для привлечения се-
верокавказской молодежи в ряды «моджахедов» уже в течение бо-
лее пятнадцати лет активно используются две основные информа-
ционно-идеологические модели, два геополитических проекта для 
будущего региона: арабо-исламистский (Саудовская Аравия и ее 
сателлиты); и туранский (Турция). Однако это только кажущийся 
выбор, поскольку за обеими модификациями давно стоят цели 
США - НАТО и проекта «Большой Кавказ». Не случайно, на сего-
дня ни один из этих проектов не является самостоятельным и до-
минирующим. 

Внешнее влияние на развитие чеченского кризиса можно ар-
гументировать и выдвинутыми в начале 2000-х гг. Западом много-
численными проектами по «урегулированию» чеченского кризиса, 
среди них - «демократический» план Масхадова-Ахмадова, «исла-
мистский» план Яндарбиева-Удугова, «прагматический» проект 
Хасбулатова-Бжезинского, «традиционалистский» - Х.-А. Нухаева. 
Такое массированное, но сконцентрированное во времени и про-
странстве, предложение самых различных по форме, но единых по 
сути, «альтернативных планов» чеченского урегулирования, несо-
мненно, в начале 2000-х гг. было связано с геополитическими про-
ектами противников России, направленными на стимулирование 
происходящего в Чечне, поддержание конфликта на уровне воз-
можного регулирования и манипулирования. Именно так, по мне-
нию западных политтехнологов, должно было достигаться рассре-
доточение усилий России и ее экономическое изнашивание, что, 
безусловно, могло вывести ее за круг основных субъектов мировой 
политики. 

Однако специфика ньшешнего политического процесса в Че-
ченской Республике состоит, прежде всего, в том, что основные 
угрозы национальной безопасности России продуцируются пре-
имущественно на внутреннем уровне, а внешнее воздействие суще-
ственно их усиливает. Социально-экономические, политические и 
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этноконфессиональные факторы, фиксируемые в многомерном 
пространстве (на глобальном, внутринациональном, мезо- и микро-
уровнях) являются наиболее важными, а другие (географические, 
исторические, демографо-миграционные и др.) по отношению 
к ним выступают второстепенными. 

Безработица и ярко выраженное социальное расслоение, а 
также высокий уровень дотационности республиканского бюджета 
на фоне развитого теневого сектора - главные индикаторы, харак-
теризующие состояние социально-экономического фактора в Че-
ченской Республике. Особую озабоченность вызывает непропор-
ционально высокий уровень молодежной безработицы, которая яв-
ляется питательной средой для радикальных экстремистских орга-
низаций, вербующих своих сторонников в молодежной среде, в том 
числе с использованием приемов материального поощрения, оказа-
ния финансовой помощи новым членам организации. Нестабиль-
ность экономики и экономического развития, высокий уровень без-
работицы в Чеченской Республике определяется как один из основ-
ных факторов, продуцирующих разнообразные социально-полити-
ческие девиации. 

Внутриполитический фактор характеризуется относительной 
слабостью аппарата власти, клановостью и коррупцией. Вместе 
с тем, в настоящее время наиболее остро стоящей в Чеченской Рес-
публике политической проблемой остается напряженный характер 
военно-политической обстановки. Так, в 2009 г. на территории рес-
публики был зарегистрированы I факт терроризма (в 2008 г. терак-
тов совершено не было), более 100 боестолкновений сил правопо-
рядка с участниками банд групп, 21 обстрел и 69 подрывов в отноше-
нии личного состава и техники силовых структур. В 2010 г. террори-
стическая активность резко возросла, а в 2011 г. пошла на спад. 

Важную роль в развертывании современного террористиче-
ского движения в регионе, безусловно, принадлежит этноконфес-
сиональному фактору, который имеет свои особенности в Чечен-
ской Республике. 

В смутный период первой половины 90-х гг. XX в. лидеры че-
ченского сепаратизма в целях консолидации чеченцев на антирос-
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сийской основе пытались реанимировать древнюю организацию 
чеченской общины, предложить национализм в форме местного 
этноцентризма в качестве идеологии противостояния Москве. Одна-
ко реализовать эти планы не удалось, вследствие не только большого 
числа имеющихся тейповых образований, но, главным образом, 
в связи с высокой степенью естественного и исторически обуслов-
ленного разложения данной системы. Это обстоятельство побудило 
сепаратистов обратиться к основополагающим идеологическим кон-
структам и организационным возможностям первоначально тради-
ционного в регионе ислама (т.н. «зикризма»), а позднее - привне-
сенного извне «радикального ислама» - т.н. «ваххабизма». 

Этнический фактор в 4P базируется на традиционной этносо-
циальной структуре чеченского общества, а конфессиональный - на 
специфических формах бытования ислама, эволюционно (тради-
ционализм) и «революционно» (неоваххабизм) сложившихся в ре-
гионе. Современный этап политизированной этничности, начав-
шийся в середине 2000-х гг., характеризуется активным включени-
ем конфессионального фактора в этнополитические процессы в ре-
гионе, что позволяет говорить о формировании здесь устойчивых 
этноконфессиональных политических идентичностей. Таким обра-
зом, в регионе в силу различных причин сформировался устойчи-
вый этноконфессиональный фактор, на идеологической основе ко-
торого развилось террористическое движение. Не вызывает сомне-
ний, что этот фактор носит долговременный характер, эволюцио-
нирует, а потому требует постоянного отслеживания и осмысления. 
Еще длительное время он будет значимо влиять на ход политиче-
ских процессов, имеющих место в Чеченской Республике и вокруг 
нее, подпитываться другими внутренними и внешними для региона 
факторами. 

Глава Ш. «Политические стратегии укрепления нацио-
нальной безопасности России на уровне ее субъектов (на при-
мере Чеченской Республики)» имеет целью выработку основ по-
литических стратегий, направленных на укрепление национальной 
безопасности России на северокавказском направлении. 
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Вопросы, касающиеся выработки стратегии обеспечения на-
циональной безопасности России на уровне Чеченской Республике, 
в аналитических целях рассматриваются в двух сферах - внещней и 
внутренней. В первой (внешней) преобладают общероссийские 
стратегии, а во второй (внутренней) - не только общероссийские, 
но и стратегии на уровне Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО) и собственно Чеченской Республики. 

К стратегиям укрепления национальной безопасности России 
в макрорегионе на внешнем направлении следует, прежде всего, 
отнести противодействие интересам зарубежных стран на Кавказе, 
ставящих целью ослабление здесь позиций России. Этому, безус-
ловно, будет способствовать усиление военно-политической, эко-
номической и информационной мощи РФ на Кавказе, укрепление 
ее правовой основы. 

Доктринальные вопросы, относящиеся к внешней сфере на-
циональной безопасности, помимо подписанных Российской Феде-
рацией международных конвенций и межгосударственных догово-
ров на эту тему, в том или ином виде нашли свое отражение в це-
лом ряде документов, определяющих внешнюю и внутреннюю по-
литику РФ, среди которых - Конституция, принятый в 1992 г. Фе-
деральный Закон «О безопасности», а в 1997 и 2000 гг. «Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации», в 2009 г. сме-
нившая Концепции - «Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года», Концепция противодействия 
терроризму (2009 г.). Военная доктрина Российской Федерации 
(2010 г.) и др. В документах последних лет прописываются прин-
ципы взаимоотношений России с другими центрами силы, в том 
числе с ЕС, НАТО, США и др. Внимание уделяется внутренним 
проблемам состояния и развития Российской Федерации. Однако, 
как и прежде, отсутствует четкий анализ непосредственной связи 
внутренних угроз с внешними вызовами. Между тем, очевидно, что 
многие из внутрироссийских проблем инициируются из-за преде-
лов России. 

В этой связи в последнее время специалисты все чаще говорят 
о необходимости разработки более масштабного и обязывающего 
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документа - Государственной Доктрины национальной безопасно-
сти, а также Федерального закона «О национальной безопасности 
Российской Федерации». Таким образом, можно говорить о том, 
что стратегии укрепления национальной безопасности России во 
внешнеполитическом измерении постоянно развиваются и улуч-
шаются, дополняясь все новыми доктринами и концепциями, одна-
ко этот процесс нуждается в дальнейшем улучшении. 

Вместе с тем, как уже подчеркивалось, сегодня угрозы нацио-
нальной безопасности России в большей мере формируются не во-
вне, а внутри страны, в ее регионах, самым уязвимым из которых, 
несомненно, является Северный Кавказ, и особенно его восточная 
часть - Дагестан, Чечня и Ингушетия. Стратегии укрепления на-
циональной безопасности здесь, безусловно, должны включать 
преодоление регионального сепаратизма, борьбу против террори-
стического подполья и религиозно-политического экстремизма, 
решение жизненно важных социально-экономических и политиче-
ских проблем, которые многие годы не решались в данном регионе 
(массовая безработица; создание условий для развития предприни-
мательства; постепенный отказ от принципов этноэтатизма в ре-
гиональной политике; содействие в модернизации ислама; реализа-
ция культурных проектов и др.). 

Первоначально главным источником региональной неста-
бильности выступала Чечня, где власть в течение длительного пе-
риода в 90-х гг. XX в. удерживали сепаратисты. Именно здесь в 
наиболее полном и законченном виде сформировались как систем-
ные, так и внесистемные факторы, способствовавшие развитию ан-
тироссийских центробежных тенденций. В силу этого, даже после 
успешного завершения в Чечне широкомасштабных войсковых 
операций против незаконных вооруженных формирований экстре-
мистов, перехода к политике «чеченизации», официального завер-
шения контртеррористической операции (16.04.2009 г.), проблема 
развития нежелательных тенденций как таковая остается неразре-
шенной, что в свою очередь приводит к своеобразной консервации 
здесь социально-политической напряженности. 
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На социально-политическую обстановку в ЧР оказывают 
влияние многие внешние и внутренние факторы, при этом среди 
наиболее важных из числа внутренних характеристик следует вы-
делить социально-экономические, политические и этноконфессио-
нальные факторы. В этой связи стратегическим направлением в 
обеспечении национальной безопасности России на уровне Чечен-
ской Республики является нейтрализация имеющегося негатива, 
присутствующего не только во внешней сфере, но и содержащегося 
во «внутренних» социально-экономических, политических и этно-
конфессиональных факторах, активно подпитываемых внешним 
влиянием. 

Федеральный'центр, прежде всего, делает упор на решение 
социально-экономических задач через финансово-экономическое 
развитие всего Северного Кавказа («Стратегия социально-экономи-
ческого развития СКФО на период до 2025 года», принятая в сен-
тябре 2010 г.)', в том числе Чеченской Республики, путем оказания 
содействия в развитии науки, образования, здравоохранения и т.д. 
Например, при прямой поддержке федеральных властей успешно 
реализуется ФЦП (федеральная целевая программа) «Социально-
экономическое развитие ЧР на 2008 - 2011 гг.». Софинансируется 
целый ряд других федеральных целевых программ (ФЦП «Модер-
низация транспортной системы», ФЦП «Электронная Россия», 
ФЦП «Культура России» (2006 - 2010 гг.), ФЦП «Жилище» (2005 -
2010 гг.), ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года». Как и 
в других субъектах РФ, в ЧР реализуются приоритетные нацио-
нальные проекты (ПНП): «Развитие АПК», «Здоровье», «Образова-
ние», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Одно-
временно совершенствуется нормативно-правовая база, управленче-
ские новации, институционально-политическая система ЧР и т.д. 

Особую роль в развитии Чеченской Республики призвана сыг-
рать «Стратегия социально-экономического развития ЧР до 2020 
года», в рамках которой должны решаться серьезные проблемы -

' Стратегия социально-экономического развития СКФО на период до 2025 года // Из-
вестия. - 2010. - 30 сентября. 
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прежде всего, ликвидация безработицы и обеспечение роста благо-
состояния населения республики. Основной целью Стратегии явля-
ется определение приоритетных направлений развития Чеченской 
Республики на период до 2020 г. и механизмов достижения, в рам-
ках данных направлений, опережающих темпов экономического 
роста, позволяющих обеспечить качественное изменение роли ре-
гиона, как в экономике Российской Федерации, так на всем Юге 
России. Аналогичные цели относительно северокавказского регио-
на 19 января 2010 г. были озвучены Президентом России при фор-
мировании нового Северо-Кавказского федерального округа, в со-
став которого вошла, наряду с другими субъектами, и Чеченская 
Республика. В настоящее время эти цели реализуются практически. 

В решении этих и других проблем (военно-политических, 
собственно политических, этнических, конфессиональных и др.) 
Федеральный центр и Чеченская Республика опираются на испы-
танные положения стратегий, включающие совершенствование 
нормативно-правовой базы, укрепление силовой составляющей, 
управленческие новации, финансово-экономическую и организаци-
онно-институциональную поддержку ЧР, содействие в развитии 
науки, образования, здравоохранения, модернизации регионального 
ислама и др. Концентрация на социально-экономических пробле-
мах региона в последние годы позволила несколько улучшить не 
только социально-экономическую, но и внутриполитическую си-
туацию в Чеченской Республике. В русле укрепления национальной 
безопасности страны следует рассматривать выдвинутую в 2008 г. 
Концепцию государственной национальной политики Чеченской 
Республики' и разработанные на ее основе другие нормативно-
правовые акты, в том числе «Стратегию социально-экономического 
развития ЧР до 2020 года» (2010 г.). Однако в перспективе, осуще-
ствляя мониторинг политической ситуации в ЧР, следует вносить 
соответствующие коррективы в содержание стратегий усиления 
в регионе национальной безопасности России. 

' Концепция государственной национальной политики Чеченской Республики. - Гроз-
ный, 2008. 
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В заключении подводятся итоги проведенного исследования и 
формулируются обобщающие выводы, определяются основные на-
правления дальнейшей работы по данной проблематике. 
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