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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Политические процессы в совре-
менной Российской Федерации многовекторны. Они сочетают центростреми-
тельные и центробежные тенденции, импульсы модернизации и традициона-
лизма, созидаши и деструктнвности. Для прикладных политологических ис-
следований приоритетным является выявление и характеристика целенаправ-
ленной деятельности субъектов политического процесса, прежде всего - вы-
сокостатусных, влияющих на общую направленность политики. В системе 
субъектов политики особенно важна роль политических элит, обладающих 
ресурсами власти и влияния, легитимностью в обществе, определяющих цели 
и методы управления политическими процессами. 

В научной литературе сложились дискуссионные точки зрения на роль 
российских элит в политических процессах. Эти оценки обусловлены как 
идеологическими предпочтениями исследователей, так и наличием альтерна-
тивных подходов в оценке роли элит, сопряженных с выполнением их власт-
ных функций, принятием и реализацией политических решений. 

Полагаем, что объективная научная оценка политических элит требует 
выявить их реальный статус в российском обществе, раскрыть ресурсную ба-
зу власти элит и стратегии их политической актнв1юсти, определить алго-
ритмы политико-управляющей функции, достижещы и противоречия в регу-
лировании конфликтов. 

В программных предвыборных статьях Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина особое внимание уделено упрочению демократии, социаль-
ной справедливости, обеспечению более высокого уровня национальной 
безопасности, оптимизации государственной этнополнтики'. Успешность 
решения этих фундаментальных вопросов развития во многом зависит от 
эффективности политических элит. Они призваны обеспечить прочную ста-
билизацию федеративной государственности России, создание условий дос-
тойной жизни всех российских граждан. 

Решение этих задач особенно важно для республик Северного Кавказа. 
В макрорегионе проявляется высокая степень трад1щионализма политиче-
ских институтов и практик, полиэтннчности, социокультурного и конфессио-
нального многообразия, экономической и социальной депрессивности, что в 
сочетании с деструктивным влиянием экстремизма и геополитических кон-
курентов России обостряет затяжные конфликты. Учет этих факторов в 
управлении политическими процессами крайне необходим для деятельности 
правящих элит как федерального, так и регионального уровней. 

' Путин В.В. Россия сосредотачивается - вызовы, на которые мы должны ответить // Из-
вестия. 2012. 16 янв.; он же. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 
янв.; он же. О наших экономических задачах // Ведомости. 2012. 30 янв.; он же. Демокра-
тия и качество государства // Коммерсант. 2012. 6 февр.; он же. Строительство справедли-
вости. Срциальная политика для Росс1П1 // Комсомольская правда. 2012. 13 февр.; он же. 
Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. 
2012. 20 февр.; он же. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 2012. 27 февр. 
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Изложенные аспекты теоретического и прикладного характера свиде-
тельствуют о необходимости всестороннего и глубокого анализа политиче-
ских элит современной России в качестве субъекта управления политически-
ми процессами (на материалах республик Северного Кавказа). 

Степень научной разработанности проблемы. Концептуальное 
оформление элитологии состоялось в конце Х1Х-начале XX века в работах 
итальянских социологов В. Парето и Г. Моски'. Основные направления тео-
рии элит разрабатывали Г. Лассуэлл, К. Мапгейм, Р. Миллс, И. Шумпетер и 
др. Необходимо отметить концептуальное значение работ таких исследовате-
лей, как Р. Арон, А. Бентли, Т. Дай, Р. Даль, Г. О' Доннелл, Л. Зиглер, Р. 
Миллс, Р. Михельс, Дж. Сартори, Ф. Шмиттер^. В них выявлены политиче-
ские ресурсы влияния элит, взаимодействие бизнес- и политических элит, со-
став российских элит и механизмы их рекрутирования и их роль в политиче-
ских процессах. 

Теоретико-методологическая база исследований российских элит рас-
ширена благодаря работам Г.К. Ашина, М.Н. Афанасьева, И.В Куколева, В.В. 
Радаева и других авторов. Исследования стратификации постсоветских вла-
ствующих элит выявляют статусные позиции, каналы рекрутирования, рота-
ция элит, мобильность, ресурсы политического и экономического влияния 
(О.В. Крыштановская, В.В. Радаев, A.B. Дука и др.)^ 

Исследования аспектов политической деятельности элит России явились 
предметом внимания многих политологов. Изучению политической деятель-
ности элит на регионалыюм уровне посвящены работы О.В. Гаман-
Голутвиной, В.Г. Игнатова, Н.Ю. Лапиной, В.П. Мохова, A.B. Понеделкова, 
A.M. Старостина, А.Е. Чириковой и др". В них дан обстоятельный анализ 
строения, институционализации, активности политических элит в регионе. 

Результаты анализа тенденций ушстия элит в региональных политиче-
ских процессах представлены в сборнике статей под редакцией К. Мацузато'. 

' Моска Г. Правящий класс // Социс. 1994 №10; Mosca G. The Ruling Class. N.Y., 1939; Pare-
to V. The Rise and the Fall of the Elite: An Application of the Theoretical Sociology. N.Y., 
1968. 
^ Михельс P. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. 1990-
1991; Даль Р. Демократия и ее критики. М., 2003; Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959. 
^ Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М., 2004; Радаев В.В. Социальная 
стратификация. М., 1996. 
""Афанасьев М.Н. Правящие элиты и государственность посттоталитарной России. Воро-
неж, 1996; он же. Клиентелизм и российская государственность. 2-е изд., доп. М., 2000; 
Ашин Г.К., Кравченко С.А., Охотский Е.В. Социология политики. Сравнительный анализ 
российских и американских политических реалий. М., 2001; Гаман-Голутвина О.В. Поли-
тические элиты России: вехи исторической эволюции. М., 2006; Дискин И. Элиты как 
субъекты российских реформ // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. 1996. 
№1; Игнатов В.Г., Понеделков А.В., Старостин A.M. и др. Взаимодействие элит в соци-
ально-политическом процессе современной России. Ростов н/Д, 2001; Крыштановская 
О.В. Анатомия российской элиты. М., 2004. 
'Феномен Владимира Путина и российские регионы: Победа неожиданная или законо-
мерная?: Сб. статей / под ред. К. Мацузато. М., 2004. 



Накоплен значительный эвристический потенциал в работах Д.В. Бадовско-
го, С.И. Барзилова, А.К. Магомедова, А.Ю. Шутова, Н.Ю. Лапипой, А.Г. 
Чернышева, А.Е. Чириковон и т.д.' 

Осуществляются системные исследования, сочетающие теоретический 
анализ на основе подходов мировой политической науки с знанием россий-
ских особенностей элит. В ряду них, прежде всего, следует упомянуть моно-
графию Ж.Т. Тощенко «Этнократия: история и современность (социологиче-
ские очерки)»". Автор раскрывает суть феномена в теоретическом аспекте, но 
приводит примеры деятельности элит по мобилизации этнического фактора 
для достижения политических целей. Более прикладной характер носит ана-
лиз этнократических тенденций в строении и политике элит, проделанный 
В.А. Ачкасовым'. Современные политические процессы, особенно на регио-
нальном и местном уровнях, характеризуются многообразием функций элит, 
своеобразием их взаимодействий, ярко проявляющихся в полиэтничных со-
обществах. 

Политический процесс в качестве типа общественного развития теоре-
тически осмысливается в работах С. Хантингтона, А. Пшеворски, Д. Растоу, 
Л. Пая, Ш. Эйзенштадта и др"̂ . Субьектно-деятельностный подход к полити-
ческим процессам разработан усилиями Дж. Коулмэн, Ф Шмиттера, других 
политологов и социологов'. Субнациональпый (региональный) уровень по-
литических процессов, в т.ч. - в полиэтничных сообществах специально ис-
следован в работах К. Мацузато, Дж. Агнью, У. Изарда®, а на материалах со-

' Бадовскин Д.В., Шутов А.Ю. Региональные элиты в постсоветской России // Кентавр. 
1995. №6; Гаман-Голутвина О.В. Региональные элиты России: персональный состав и 
тенденции эволюции // Политические исследования. 2004. №3; Барзилов С.И., Чернышев 
А.Г.Безумство власти: Провинциальная Россия: двадцать лет реформ. М., 2005. С. 158-
217; Лапина Н.Ю., Чнрикова А.Е. Стратегии региональных элит: экономика, модели вла-
сти, политический выбор. М., 2000; Чирикова А.Е. Региональные элиты РОССШ!. М., 2010; 
Мохов В.П. Региональная политическая элита России (1945-1991 годы) Пермь, 2003; Ма-
гомедов А.К. Мистерия регионализма. М., 2000 и др. 
^ Тощенко Ж.Т. Этнократия: история и современность. Социологические очерки. М.,2003. 
^Ачкасов В.А. «Этнические предприниматели» и процессы этнополитической мобилиза-
ции // Элиты и власть в российском социальном пространстве: Материалы пятого Всеросс. 
семинара. СПб., 2008. С. 95-106. 

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004; Пщеворски 
А. Демократия и рынок: Политические и экономические реформы в Восточной Европе и 
латинской Америке. М., 2001; Растоу Д. Переходы к демок-ратии: попытка динамической 
модели // Полис. 1996. №5. С. 5-15; Паи Л. Незападный политический процесс // Полити-
ческая наука. 2003. №2. С. 66-86; Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ: 
сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999. 
^ Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современ-
ность. 2001. №3; Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации де-
мократии // Полис. 1996. №5. С. 16-27; Заславская Т.И. О субъектно-деятельном аспекте 
трансформационного процесса // Кто и куда стремится вести Россию? М., 2001. С. 3-15; 
Гельман В.Я. Россия регионов: трансформация политических режимов / В.Я. Гельман, 
С.И. Рыженков, М. Бри и др. М., 2000. С. 19-20. 
^ Мацузато К. Политическая регионологня бывших социалистических стран - достижения 
ния и задачи // Перестройка и после: Общество и государство в СССР, России и новых не-



временной России - усилиями В.Я. Гельмана, Р.Ф. Туровского, A.B. Дахина 
и других политологов'. 

Политические процессы на Северном Кавказе постсоветского периода 
осмысливаются в монографиях Г.С. Денисовой, Л.Л. Хоперской, В.А. Авк-
сентева, А.Н. Смирнова, А.К. Алиева, Ю.В. Васильева^ Новой формой ана-
лиза политических процессов стал «Атлас социально-политических проблем, 
угроз и рисков Юга России», выпускаемый Южным научным центром РАН 
(г. Ростов-на-Дону) с 2006 г. в виде продолжающегося издания^. 

Важным направлением анализа политических процессов на Северном 
Кавказе стала конфликтология. Важнейшие исследования политической ре-
гиональной и этнической конфликтности на Северном Кавказе создали A.B. 
Дмитриев, В.А. Авксентьев, В.М. Юрченко, В.В. Черноус, М.В. Савва''. 
Сформировались научные школы политической конфликтологии в Южном 
научном центре РАН и Южном федеральном университете (г. Ростов-на-
Дону), Кубанском государственном университете (г. Краснодар), Ставро-
польском государственном университете. 

Системные работы о направленности, задачах и методах политического 
управления в полиэтничных регионах создали В.И. Мукомель, Н.Ф. Бугай и 
A.M. Гонов, В.Д. Дзидзоев^. Методы конструктивного управления конфлик-

зависимых государствах. М., 1998. С.42; Agnew J. Place and Politics: The GeograpHcal Me-
diation of State and Society. Boston, 1987; Изард У. Методы регионального анализа: введе-
ние в науку о регионах. М., 1966. 
' Гельман В.Я. Указ.соч.; Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических от-
ношений. 2-е изд. М., 2007; Дахин A.B., Распопов Н.П. Проблема региональной стратифи-
кации в современной России // Полис. 1998. №4. С. 137-148; Ковалев В.А. «Не-
московский» политический процесс: факторы трансформации и перспективы изучения // 
Регионология. Саранск, 2001. №3. С. 54. 
^ Денисова Г.С. Этнический фактор в политшеской жизни России 90-х годов. Ростов н/Д, 
1996; Хоперская Л.Л. Современные этнополитические процессы на Северном Кавказе: 
концепция этнической субъектности. Ростов н/Д, 1997; Авксентьев В.А. и др. Стабиль-
ность и конфликт в российском приграничье: Этнополитические процессы в Сибири и на 
Кавказе. М., 2005; Смирнов А.Н. Этнополитические процессы на Северном Кавказе: осо-
бенности и основные тенденции. М., 2001; Алиев А.К. Северный Кавказ: современные 
проблемы этнополитического развотия. Махачкала, 2003; Васильев Ю.В. Этнополитиче-
ские процессы на Юге России на рубеже XX-XXI веков: от конфликта к стабилизации. 
Ростов н/Д, 2004. 
^ Атлас социально-политические проблемы угроз и рисков Юга России / Под ред. Г.Г. Ма-
тишова. Ростов н/Д, 2006. Т.1; 2007. Т.2; 2008. Т.З; 2010. Т. 4; 2011. Т. 5. 

Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: в поисках парадигмы. Ставрополь, 2001; 
Юрченко В.М. Политика как фактор региональной конфликтности. Краснодар, 1997; Чер-
ноус В.В. Современные геополитические факторы конфликтогенности на Юге России // 
Факторы конфликтогенности на Северном Кавказе. Ростов н/Д, 2005. С. 237-247; Авксен-
тьев В.А. Региональная конфликтология: концепты и российская практика / В.А. Авксен-
тьев, Г.Д. Гриценко, A.B. Дмитриев. М., 2008; Савва М.В. Этнический статус (Конфлик-
тологический анализ социального феномена). Краснодар, 1997. 
' Мукомель В.И. Национальная политика в регионах России: сравнительный анализ, пози-
тивная практика // Федерализм. 2004. №3(35). С. 51-72; Бугай Н.Ф. Северный Кавказ: но-
вые ориентиры национальной политики (90-е годы XX века) / Н.Ф. Бугай, A.M. Гонов. М., 



тами на Северном Кавказе разрабатываются в публикациях В.Х. Акаева, В.А. 
Самедова, М.А. Аствацатуровон, Э.Т. Манборода, М.И. Цапко'. 

Проблемы урегулирования политического кризиса в Чечне и мирострои-
тельства освещаются в работах A.B. Малащенко, A.A. Кадырова, C.B. Уша-
кова, Э.Ф. Шарафутдиновой". Политический процесс в Дагестане исследует-
ся в геополитическом аспекте З.А. Махуловой^, в конфессиональном измере-
нии - Э.Ф. Кисриевым, Д.В. Макаровым, В.О. Бобровниковым'^. Системный 
анализ политического процесса в Дагестане провели К. Мацузато и М.-Р. Иб-
рагимов, А.-Н. 3. Дибиров'. 

Политические процессы в Северной Осетии и Ингушетии рассматрива-
ются, чаще всего, в ракурсе долгосрочного этнополитического конфликта и 
его урегулирования. Таковы работы А.Г. Здравомыслова, A.A. Цуциева, Б.У. 
Костоева, В.А. Соловьева, Х.В. Дзуцева®. Исследование институциональных 
и ресурсных аспектов политических процессов применительно к этим рес-

2004; Дзидзоев В.Д. Кавказ конца XX века: тенденции этнополитического развития. 2-е 
изд. Владикавказ, 2004. 
' Акаев В.Х. Чечня: путь от конфликта к стабилизации общественно-политической ситуа-
ции //Факторы стабилизации ситуации на Северном Кавказе. Ростов н/Д, 2006. С. 131-146; 
Самедов В.А. Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ЮФО как медиатор 
конфликтов на Северном Кавказе// Конфликты на Северном Кавказе и пути их разреше-
ния. Ростов н/Д, 2003; Аствацатурова М.А. Этноконфликтологический менеджмент: неко-
торые обобщения в региональном контексте // Региональные конфликты в контексте гло-
бализации и становления культуры мира. М.; Ставрополь, 2006. С. 286-294; Майборода 
Э.Т. Поливариантность федеративного устройства как фактор государственного управле-
ния этнополитическими процессами // Там же. С. 306-314; Майборода Э.Т. Информацион-
но-конфликтологический менеджмент блоковых конфликтов / Э.Т. Майборода, Цапко 
М.И. // Этнические проблемы современности. Ставрополь, 2008. Вып. 13. С. 20-29. 
^ Малашенко A.B. Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности. М., 
2009; Кадыров A.A. Российско-чеченский конфликт: генезис, сущность, пути решения. 
Дис ....канд. полит, наук. М., 2003; Ушаков C.B. Социокультурный анализ этнополитиче-
ского конфликта (На примере конфликтов в Чеченской Республике). Дис....канд. полит, 
наук. Ставрополь, 2004; Шарафутдинова Э.Ф. Чеченский конфликт: этноконфессиональ-
ный аспект. Ростов н/Д, 2008. 
^ Махулова З.А. Современная региональная геополитика России (на материалах Респуб-
лики Дагестан). Ростов н/Д, 2007. 

Кисриев Э.Ф. Ислам и власть в Дагестане. М., 2004; Макаров Д.В. Официальный и не-
официальный ислам в Дагестане. М., 2000; Бобровников В.О. Мусульмане Северного 
Кавказа: обычай, право, насилие. М., 2002. 
' Ибрагимов М.-Р. Чужой, но лояльный: причины «нестабильной стабильности» в Даге-
стане / М.-Р. Ибрагимов, К. Мацузато // Полис. 2005. №3; Дибиров А.-Н. 3. Дагестан: ка-
жимость и действительность // Регионалистика и этнополитология. М., 2008. С.148-164. 
^ Здравомыслов А.Г. Осетино-ингушский конфликт: Перспективы выхода из тупиковой 
ситуации. М., 1998; Цуциев A.A. Осетино-ингушский конфликт: его предпосылки и фак-
торы развития. М., 1998; Костоев Б.У. Кавказский меридиан. М., 2003; Соловьев В.А. 
Одиннадцать лет постконфликтного урегулирования осетино-ингушского конфликта: 
проблемы, опыт, рекомендации // Конфликты на Северном Кавказе и пути их разрешения. 
Ростов н/Д, 2003. С. 311-323; Дзуцев Х.В. Осетино-ингушский конфликт: механизмы сни-
жения напряженности // Там же. С. 306-311. 



публикам лишь начинается в работах Т.Н. Литвиновой, Б.Г. Койбаева и 
Ю.В.Усовой\ 

Управление политическими процессами в республиках Северо-
Западного Кавказа изучено неравномерно. На материалах Кабардино-
Балкарии выполнена диссертация Е.В. Уметовой, статья М.В. Радомской^. 
Относительно детальнее проанализирован этпополитический конфликт в Ка-
рачаево-Черкесии в работах Е.А. Щербина, А.Х. Ерижевой, Е.В. Кратова^. 
Политический процесс в Адыгее исследован, более всего, в институциональ-
ном аспекте формирования органов власти (публикации Т.М. Поляковой, 
Р.Х. Хунагова, Р.Г. Хаджибиекова)". Этнополитические аспекты управления, 
в т.ч. роль элит в регулировании конфликтов, освещены в статьях О.М. Цвет-
кова, М.В. Саввы, А. Шхачевой'. 

Таким образом, степень научной разработанности темы характеризуется 
наличием профессиональных исследовательских школ элитологии в РФ, по-
степенной специализацией знаний. Вместе с тем, исследования федеральных, 
региональных и этнополитических элит современной России, политических 
процессов и конфликтов субнационального уровня подчас ведутся изолиро-
ванно друг от друга. Только начинается анализ политических функций пол-
номочных представителей Президента РФ в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. Недостаточно изучена управляющая деятельность ре-
гиональных и этнополитических элит в конфликтах, редко сравнивается ста-
билизацио1П1ый и дестабилизационный потехщиал политических элит в регу-

' Литвинова Т.Н. Представительная власть на Северном Кавказе и Парламент Северной 
Осетии // Кавказ в российской политике: история и современность. М., 2007; Койбаев Б.Г., 
Усова Ю.В. Политическая элита Северной Осетии: трансформация в постсоветский пери-
од. Владикавказ, 2009. 
^ Уметова Е.В. Системный подход к социально-политическому анализу ситуации в регио-
не (на материале КБР). Автореф. дис канд. полит, наук. Ростов н/Д, 2003; Радомская 
М.В. Кабардино-Балкарская Республика // Северный Кавказ. Путь к согласию: Сб. анали-
тич. материалов. М., 2009. С. 56-75. 
^ Щербина Е.А. Этнические процессы в Карачаево-Черкесской Республике: конфликтоло-
гический анализ и вопросы регулирования // Социальные конфликты: экспертиза, прогно-
зирование, технологии разрешения. М.; Ставрополь, 2002. Вып.18. С. 431-441; Ерижева 
А.Х. Специфика политического конфликта в многонациональном регионе (на примере 
Карачаево-Черкесской Республике) // Там же. С. 397-414; Кратов Е.В. Религиозный фак-
тор в социально-политических конфликтах (на примере Карачаево-Черкесской Республи-
ки) // Социально-политическая ситуация на Кавказе: история, современность, перспекти-
вы. М., 2001. С. 87-96. 

Полякова Т.М., Хунагов Р.Х. Становление государственности Адыгеи. М., 1997; Хад-
жибиеков Р.Г. Республика Адыгея: проблемы реформирования общества (80-90-е годы). 
Майкоп, 1997. 
' Цветков О.М. Адыгея: конфликт вокруг строительства памятника Николаю Угоднику // 
Конфликтология. СПб., 2006. №1. С.77-87; Савва М.В. Республика Адыгея: напряжения и 
конфликты // Северный Кавказ: путь к согласию. М., 2009. С. 13-26; Шхачева А. Выборы 
Президента Республики Адыгея в условиях полиэтничности // Региональные выборы и 
проблемы гражданского общества на Юге России. М., 2002. С. 68-74. 



лировании конфликтов на Северном Кавказе. Названные аспекты обусловили 
выбор проблемы диссертационного исследования. 

Объект диссертационного исследования - политические элиты совре-
менной России. 

Предмет диссертационного исследования - роль политических элит 
современной России в качестве субьекта управления политическими процес-
сами па Северном Кавказе. 

Хронологические рамки исследования - с 2000 по 2012 гг. Выбор ра-
мок работы связан с периодом укрепления российского федеративного госу-
дарства, что серьезным образом изменило взаимодействия федеральных и ре-
гиональных элит, трансформировало цели управления политическими про-
цессами. 

Географические рамки исследования включают в себя субьекты Рос-
сийской Федерации, расположенные на Северном Кавказе и близкие по со-
циокультурным, экономическим, политическим условиям субьектности по-
литических элит. К ним относятся республики Дагестан, Чечня, Ингушетия, 
Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ады-
гея. Исследование проводится на взаимосвязанных территориальных уровнях 
строения политических элит - федеральном, макрорегиональном (федераль-
ные округа) и региональном (субъекты РФ). 

Цель диссертационного исследования - выявить роль политических 
элит современной России в качестве субъекта управления политическими 
процессами на Северном Кавказе (2000-2012 гг.). 

Для достижения цели необходимо решить следующие взаимосвязанные 
задачи исследования: 

- определить сущность и атрибутивные признаки субьектности элит в 
современных политических процессах; 

- раскрыть факторы функционирования политических элит; 
- выявить основные компоненты управления политическими процессами 

как направления деятельности современных политических элит; 
- установить ресурсы влияния и стратегии активности российских элит в 

политических процессах на Северном Кавказе; 
- определить причины, тип и динамику политических конфликтов в 

управляющих взаимодействиях элит в республиках Северного Кавказа; 
- разработать технологии стабилизации политических процессов на Се-

верном Кавказе в деятельности элит России, сопряжеппые с профилактикой 
противодействия радикализму, экстремизму и терроризму. 

Теоретико-методологическая основа исследования включает в себя 
два уровня: общенаучные принципы и подходы анализа, а также методы по-
литической науки. 

В работе применялись общенаучные принципы историзма н диалектики. 
Особое значение для решения задач исследования имел системный подход, 
предполагающий единство, взаимосвязь и специализацию элементов дея-
тельности политических элит. Системный подход позволяет изучать полити-
ческие элиты не изолированно, а в качестве одного из высокостатусных 



субъектов политического процесса. Структурно-функциональный метод ва-
жен для установления статуса, ролей и функций политических элит в управ-
лении политическими процессами. Сравнительный метод применялся в двух 
измерениях: кросс-темпоральном (раскрытие особенностей и общих пара-
метров элит на различных этапах политических процессов), а также кросс-
территориальном' (сравнения элит различных уровней политического про-
странства и одпопорядковых - в республиках Северного Кавказа). Данные 
методы позволяют интерпретировать деятельность элит в современном поли-
тическом процессе аргументированно. 

Исследование выполнено в рамках элитологической парадигмы полити-
ческой науки (Г. Моска, В. Парето, М. Вебер)^. Автор отдает предпочтение 
репутационному подходу к исследованию элит, что позволяет более глубоко 
и корректно выявить неформальные ресурсы и практики элит, их латентные 
функции в политическом управлении. В диссертации применен также норма-
тивный неоинституционализм (по Дж. Марчу и Й. Олсену)^. Это дало воз-
можность различать формально-правовые и неформальные практики полити-
ческого властвования элит, установить влияние неформальных этнократиче-
ских и патрон-клиентарных отнощений на систему элит в северокавказских 
республиках. 

На уровне прикладных методик использовались методы анализа доку-
ментов, вторичного анализа социологических данных, а также количествен-
ные процедуры изучения состава элит. Особую роль для решения задач ис-
следования имели опубликованные материалы лонгитюдного экспертного 
опроса, проводимого Южным научным центром РАН (г. Ростов-на-Дону) со 
специалистами-конфликтологами в 2007-2011 гг.'* 

Эмпирическая база исследования включает в себя: 
1. Нормативно-правовые акты (Конституция РФ и федеральные законы, 

«Стратегия социально-экономического развития России», «Стратегия нацио-
нальной безопасности РФ на период до 2020 года», Программа «О мерах по 
реализации концепции государственной национальной политики Российской 
Федерации», программы развития федеральных округов, например, «Страте-
гия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года». Кроме того, важное значение имеют Указы Президента 
РФ, Постановления Правительства РФ. 

Анализ законодательных и нормативно-правовых актов (Конституции 
Российской Федерации и конституций республик-субъектов РФ, федераль-
ных законов, концепций национальной политики, законов и подзаконных ак-
тов республик Северного Кавказа) позволяет осмыслить идеологическую и 

' Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994. 
^ Вебер М. Избранные сочинения. М., 1990. 
' March J.G., Olsen J.P. The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life // 
American Political Science Review. Washington, 1984. Vol. 78. №3. P. 734-749. 
* Авксентьев B.A., Гриценко Г.Д., Дмитриев A.B. Региональная конфликтология: Экс-
пертное мнение. М., 2007; они же. Региональная конфликтология: Концепты и российская 
практика. М., 2008. 
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нормативную основы политического управления, выявить противоречия и 
лакуны в регламентации управления. 

2. Публикации периодической печати, в которых освещается деятель-
ность федеральной и региональной политической элиты России (газет «Из-
вестия», «Р0сс1н"1ская газета», «Независимая газета», «Южный репортер», а 
также журналов «Коммерсант-власть», «Эксперт» и др. за период с 2000 по 
август 2012 гг.). Анализ публикаций в газетах и журналах, сети Интернет дал 
общирную информацию о составе региональных политических элит, о мето-
диках урегулирования конфликтов на Северном Кавказе. Наряду с федераль-
ными изданиями («Российская газета», «Независимая газета», «Советская 
Россия», «Коммерсант-власть») представляет интерес региональная пресса 
(газеты «Южный федеральный», «Северный Кавказ»). Отличается информа-
тивностью сайт информационного агентства «Регнум». 

3. Анкетные социологические исследования таких фондов, как Фонд 
«Общественное мнение», ВЦИОМ, «Левада-Центр»\ Южный научный центр 
РАН, Северо-Кавказская академия государственной службы. Они дают пред-
ставление о восприятии проблем управления политическими процессами на 
Северном Кавказе как в массовом, так и профессиональном сознании. 

4. Изучались официальные сайты законодательной и исполнительной 
власти России, Президента РФ, Председателя Правительства РФ, политиче-
ских партий, сайты информационных агентств и экспертно-аналитических 
структур.^ 

5. Анализировались опубликованные интервью экспертов-
конфликтологов, оказывающих влияние на процесс принятия политических 
рещений'. 

6. Исследование итогов переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг., еже-
годных материалов о социально-экономическом развитии регионов России 
позволяет установить динамику ресурсной базы политических процессов, па-
раметры факторов политической стабилизации и угроз региональной безо-
пасности на Северном Кавказе. 

7. Изучение выступлений политических лидеров (Президента Россий-
ской Федерации, Председателя Правительства РФ, председателей палат Фе-
дерального Собрания РФ, полномочных представителей Президента РФ по 
Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, президентов респуб-
лик Северного Кавказа и др.) дало возможность оценить интересы и страте-
гии высокостатусных субъектов политики. 

' http://wciom.ru/; http://www.levada.ru/; http://fom.ru/ 
^ URL: http://npannTe-ibcTRo.pi])/: http://medvedev.kremlin.ru/; 
http://premier.gov.ru/:http://\\'\vAv.kprf.ni/: http://www.duma.ru/; http://www.insor-
russia.ru/ru/node/508; http://www.inop.ru/; http://russia.ru/; http://www.echo.msk.ru/; 
http://www.edLnoros.ru; http://\\\v w.spravoros.ni: http://regionl5.ru/; www.csmonitor.com; 
www.inosmi.ra). 
^ Авксентьев B.A., Гриценко Г.Д., Дмитриев A.B. Региональная конфликтология: Экс-
пертное мнение. М., 2007; они же. Региональная конфликтология: Концепты и российская 
практика. М., 2008. 
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Научная новизна диссертанпп определяется следующими основными 
исследовательскими результатами работы: 

- определены сущность и атрибутивные признаки субъектности элит в 
современных политических процессах; 

- раскрыты факторы функционирования современных политических 
элит; 

- выявлены основные компоненты управления политическими процес-
сами как направления деятельности современных политических элит; 

- установлены ресурсы влияния и стратегии активности российских элит 
в политических процессах па Северном Кавказе; 

- определены причины, тип и динамику политических конфликтов в 
управляющих взаимодействиях элит в республиках Северного Кавказа; 

- разработаны технологии стабилизации политических процессов на Се-
верном Кавказе в деятельности элит России, сопряженные с профилактикой 
противодействия радикализму, экстремизму и терроризму. 

Основные положения дпссертации, выносимые на защиту. 
1. Политическая элита определена в качестве социальной группы, яв-

ляющейся субъектом подготовки и принятия важнейших стратегических ре-
шений в сфере политики. Политическая элита представляет собой группу, 
которая достигла самого высокого политического статуса. Это привилегиро-
ванная, политически господствующая группа лиц, занимающих руководящие 
позиции в общественных институтах и иепосредственно влияющих на при-
нятие властных решений в обществе. Составляя меньшинство в обществе, 
политическая элита располагает значительными ресурсами власти, влияния и 
финансирования, способными транслировать её собственный выбор зависи-
мых от неё рядовых граждан. Она обладает необходимыми для этого ресур-
сами: экономическими, политическими, административными, информацион-
ными. Элиты создают нормы, по которым вынуждены жить все слои общест-
ва, оказывают определяющее влияние на процессы принятия политических 
решений. Элита обеспечивает согласование интересов акторов политическо-
го процесса. 

2. Политические факторы функционирования политических элит вклю-
чают в себя принципы ее организации, модели и механизмы рекрутирования, 
алгоритмы деятельности. От того, как они организованы в обществе, зависит 
качество элит и эффективность их функционирования, их нолитико-властный 
статус. Для современной российской элиты характерно противоречивое соче-
тание конкурентного и номенклатурного принципов организации, преобла-
дание гильдейской модели рекрутирования, патрон-клиентарные внутри-
элитные взаимоотношения, доминирование административно-политической 
элиты в общей системе элит. Структурирование политических элит происхо-
дит при взаимодействии трех факторов: культурного, структурного и инсти-
туционального. Культурный фактор означает легитимацию власти элиты с 
помощью принятых в обществе норм и ценностей, стереотипов и отношений 
к политике. Структурный фактор составляет организованную «рамку» элиты. 
Институциональный фактор связан с типом формирования формальных 
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структур, со способами деятельпостн н задачами властных органов. Структу-
ра политических элит соответствует мопоцентричной модели функциониро-
вания, где центром власти выступает либо административное, либо экономи-
ческое ядро. Основными видами элитных структур являются идеократиче-
ская, разделенная, фрагментированная, консенсусная. Специфика российских 
политических элит - в их отраслевой и территориалыюй гетерогенности. В 
федеративном государстве формирование и институциопализация элит неиз-
бежно идут на взаимосвязанных, но автономных уровнях: общегосударст-
венном, региональном и местном. В полиэтничных регионах, особенно -
республиках Северного Кавказа, этнополитнческая стратификация является 
ведущим фактором политико-элитной диспозиции. 

3. Политическое управление трактуется как целенаправленная деятель-
ность субьектов политики, в т.ч. - политических элит, обладающих властны-
ми полномочиями и ресурсами, по реализации стратегического курса разви-
тия общества. Политическое управление в глобализируемом мире коренным 
образом трансформируется. В системе его субьектов устанавливаются коор-
динационные взаимодействия органов исполнительной власти с бизнес-
структурами и неправительственными организациями. Политическое управ-
ление становится более сложным по строению. Оно включает в себя не толь-
ко разработку, реализацию и контроль за исполнением политико-властных 
решений, но и участие граждан в проведении политического курса, незави-
симый общественный аудит эффективности государственной политики. Ме-
ханизмы политического управления играют важнейшую роль в обеспечении 
стабильности и развития политической системы. В иерархии современных 
целей политического управления следует выделить: безопасность, целост-
ность, эффективность и устойчивость политической системы. Политическое 
и государственное управление представляют собой два поля управленческой 
деятельности, частично пересекающихся друг с другом. 

4. Республики Северного Кавказа являются неотьемлемой частью Рос-
сийской Федерации. В их политическом пространстве взаимодействуют эли-
ты и федерального, и республиканского, и муниципального уровней. Своеоб-
разен статус полномочных представителей Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах и аппарата полпредств. Они территориально ог-
раничены в своих полномочиях на макрорегиональном уровне, но являются 
частью федеральной административно-политической элиты, поскольку реа-
лизуют ее политику и организационно соподчинены центру. Кроме того, в 
республиках Северного Кавказа нарастает роль контрэлит, руководящих 
внутриэтническими кланами и территориальными группами, религиозными 
сообществами. Рассматривается вся совокупность элит, влияющих на северо-
кавказские политические процессы. Этнополитическне элиты представляют 
собой этнически гомогенную социальную общность, являющуюся субьектом 
принятия важнейших стратегических решений, обладающую необходимым 
ресурсным потенциалом и лоббирующую интересы этнической группы во 
властных отношениях. Формирование этнополитнческих элит региона обу-
словлено историко-культурным контекстом, который определяет их теневи-

13 



зациию, традиционализацню и этнизацию. Этнополитические элиты Север-
ного Кавказа сохраняют авторитарные традиции и ценности политического 
управления. Клановая принадлежность, этническое происхождение, протек-
ционизм, клиентелизм, патернализм сохраняются в качестве базовых каналов 
рекрутирования элит, определяя специфику элитогенеза. 

5. Конфликты в управляющих взаимодействиях политических элит в 
республиках северного Кавказа носят многосоставной и блоковый характер. 
Они могут быть классифицированы по диспозиции участников: центр - ре-
гиональные вертикальные, внутриреспубликанские горизонтальные, регио-
нально-локальные вертикальные. Конфликты в условиях СКФО имеют ха-
рактер многосторонних, долгосрочных конфликтов не только интересов, но и 
ценностей. По причинам конфликты в республиках Северного Кавказа про-
являются: экономические, социально-стратификационные, политические, эт-
нополитические, межуконфессиональные, конфликты идентичности. Влия-
ние региональных этнополитических элит на регулирование конфликтов се-
верокавказского сообщества противоречиво. Можно выделить такие аспекты 
их стабилизационного потенциала, как: осуществление стратегии политики, 
основанной па принципах сотрудничества, созидания мира и целостности го-
сударства, формирования общероссийской идентичности, восстановления 
общекультурного пространства, обеспечения консолидационной информаци-
онной политики. С другой стороны, сохранение этноклановости северокав-
казских сообществ в ряде случаев блокирует процессы демократизации и мо-
дернизации общества, препятствует эффективному регулированию конфлик-
тов. Потенциал этнополитических элит в стабилизации политической ситуа-
ции на Северном Кавказе недостаточно активно реализовывается. Во многом 
это объясняется отсутствием стратегии регуляции политических элит в ре-
гионе со стороны федеральных элит. 

6. Технологии стабилизации политических процессов на Северном Кав-
казе в деятельности политических элит России имеют целью конструктивное 
согласование этнических интересов на основе принципов демократии, равно-
правия народов и недопущения их дискриминации, сохранения целостности 
Российской Федерации. Политическая активность элит призвана обеспечи-
вать условия равноправного социально-экономического и культурного разви-
тия народов, эффективно урегулировать этнополитические конфликты и 
обеспечивать национальную безопасность. Технологии противодействия ра-
дикальным, экстремистским проявлениям, террористической деятельности 
незаконных вооруженных формирований в республиках Северного Кавказа 
имеют особенности, связанные с активным включением в региональный по-
литический процесс силовых структур, религиозных деятелей, мобилизацией 
традиционного духовенства, формированием общероссийской гражданской 
идентичности, организацией системы духовно-нравственного воспитания 
молодежи. Методы народной дипломатии в условиях традиционализма ин-
ститутов и норм политики на Северном Кавказе могут дополнять усилия ад-
министративных элит по оптимизации политического управления. Формами 
народной дипломатии выступают советы старейшин, женские, молодежные. 
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национально-культурные, спортивные объединения. Доказали свою целесо-
образность консультативные Общественные советы и Общественные палаты 
при органах государственной власти субъектов федерации и местного само-
управления, правозащитные и миротворческие организации. Практики поли-
тического управления на Северном Кавказе должны учитывать нормы тради-
ций и обычного права в обеспечении межэтнической толерантности и миро-
строительства. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 
возможностью применения полученных методологических выводов в поли-
тической элитологии, в изучении роли современных российских политиче-
ских элит в политических процессах и конфликтах. Основные положения 
диссертации могут быть использованы при подготовке программ теоретиче-
ских исследований, направленных на изучение особенностей формирования 
политических элит, процессов взаимодействия государства, политических 
элит и общества на федеральном и макрорегиональном уровнях. Результаты 
исследования вносят вклад в совершенствование методологической основы 
анализа и прогнозирования политических процессов. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что ее ре-
зультаты могут применяться для подготовки законопроектов субъектов фе-
дерации, программ политического взаимодействия субъектов политического 
управления, разработки политических управленческих технологий стабили-
зационной направленности в республиках Северного Кавказа. 

Положения и выводы диссертации могут использоваться в учреждениях 
повышения квалификации и переподготовке управленческих кадров. Мате-
риалы исследования могут служить основой преподавания в высших учеб-
ных заведениях учебных дисциплин «Политическая элитология», «Совре-
менный политический процесс», «Государственная политика и управление», 
«Политический менеджмент». Материалы диссертации можно использовать 
при чтении спецкурсов по направлениям подготовки бакалавров «Политоло-
гия» и «Конфликтология». 

Апробация результатов диссертациоиного исследования. Основные 
положения и выводы работы изложены в выступлениях автора на 5 междуна-
родных и 6 всероссийских конференциях, 2 всероссийских и 1 международ-
ном конгрессах, в том числе: на Всероссийском социологическом конгрессе 
(г. Москва, 2007), III Всероссийском социологическом конгрессе (г. Москва, 
2008), Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Ломоносов-2007» (г. Москва, 2007), Международной научной 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Ломоносов-2008» 
(г. Москва, 2008), XIV Международной конференции но разрешению кон-
фликтов (г. Санкт-Петербург, 2006), XV Международной конференции по 
разрешепию конфликтов (г. Санкт-Петербург, 2007), Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 85-летню Грозненского государст-
венного нефтяного института им. М.Д. Миллпонщикова (г. Грозный, 2005), 
Всероссийской научной конференции молодых учёных, аспирантов и студен-
тов «Перспектива-2005» (г. Нальчик, 2005), Всероссийской научной конфе-
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ренции молодых учёных, аспирантов и студентов «Перснектива-2006» (г. 
Нальчик, 2006), Всероссиг^скон научно-практической конференции «Наука, 
образование и производство» (г. Грозный, 2006), Международном научном 
конгрессе молодых учёных, аспирантов и студентов (г. Нальчик, 2007), Меж-
дународной научной конференции посвященной 100-летию А.Г. Авторханова 
(г. Грозный, 2008), Всероссийской научно-практической конференции, по-
священной 420-летию установления добрососедских отношений между наро-
дами России и Чечни (г. Грозный, 2008). 

Основные положения и выводы диссертации изложены в 21 научной 
публикации, в том числе - в 6 статьях, опубликованных в ведущих научных 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафед-
ры нолитологии и политического управления ФГБОУ ВПО «Кубанский го-
сударственный университет». 

Структура диссертационного исследования. Структура работы соот-
ветствует поставленным задачам и соответствует логике их решения. Дис-
сертационная работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть па-
раграфов, заключения, библиографического списка и приложения. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-
следования. Характеризуется степень изученности проблемы. Формулируют-
ся обьект и предмет, территориальные и хронологические рамки работы, ее 
цель и задачи. Определена теоретико-методологическая и эмпирическая база 
исследования. Изложена его научная новизна. Формулируются основные по-
ложения диссертации, выносимые на защиту. Определено теоретическое и 
практическое значение работы. Указана апробация исследования, кратко из-
ложена его структура. 

В первой главе «Политические элиты: теоретические аспекты ис-
следования субъектиости в политических процессах» раскрываются акту-
альные проблемы методологии политических исследований темы, дается ав-
торская интерпретация базовых научных категорий политической элитоло-
гии. 

Первый параграф первой главы «Сущность и атрибутивные при-
знаки субъектиости элит в современных политических процессах» по-
священ обоснованию авторской трактовки смысла, содержания и неотъемле-
мых качеств политических элит, проявляемых в политических процессах. За 
основу взят репутационный подход к определению элиты с учетом его кор-
реляции с альтиметрическим и десизиональным подходами. 

Политическая элита определена в качестве социальной группы, являю-
щейся субъектом подготовки и принятия важнейших стратегических реше-
ний в сфере политики. Политическая элита, по мнению автора, представляет 
собой группу, которая достигла самого высокого политического статуса. Это 
привилегированная, политически господствующая группа лиц, занимающих 
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руководящие позиции в общественных институтах и непосредственно 
влияющих на принятие властных рещепин в обществе. Составляя меньщин-
ство в обществе, политическая элита располагает значительными ресурсами 
власти, влияния и фннансированпя, способными транслировать её собствен-
ный выбор зависимых от неё рядовых граждан. Она обладает необходимыми 
для этого ресурсами: экономическими, политическими, административными, 
информационными. Элиты создают нормы, по которым вынуждены жить все 
слои общества, оказывают определяющее влияние на процессы принятия по-
литических решений. Элита обеспечивает согласование интересов акторов 
политического процесса. 

В глобализируемом мире нарастает элитарность политического процесса 
как в аспекте принятия властно-политических решений, так и символической 
политики. Данный феномен объясняется кардинальным усложнением строе-
ния политических систем и взаимодействий акторов политики в них, а в оп-
ределенной степени и тенденциями монополизации реальной власти. Вслед-
ствие этого политические элиты стремятся нарастить объем своих ресурсов 
власти и функций до уровня, который превратил бы их в доминантных акто-
ров политических процессов. В транзитивных обществах постсоциалистиче-
ского ареала указанное явление нодпнтывается также традиционатнстскими 
институтами и ценностями, политизацией религии и этиичпостн, практиками 
неформальных взаимодействий участников политического процесса. Много-
составной характер российского общества, традиции персоналнзацпи и эта-
тизации власти способствует воспроизводству сегментации элит, доминиро-
ванию административно-политических элит в совокупности секторальных 
высокостатусных групп. 

Во втором параграфе первой главы «Политические факторы функ-
ционирования политических элит современности» предложена теоретиче-
ская классификация основных факторов активности политических элит на 
основе субъектно-деятельпостного подхода в современном сощюгуманитар-
ном знаннн. 

Политические факторы функционпрования политических элит включа-
ют в себя принципы ее организации, модели и механизмы рекрутирования, 
алгоритмы деятельности. От того, как они организованы в современном об-
ществе, зависит качество элит и эффективность их функционпрования, их 
политико-властный статус. 

Принципы политической организации элит классифицированы по кри-
териям степени плюрализма/монополизма, открытости/закрытости. Модели 
рекрутирования политических элит находятся в континууме между двумя 
крайними вариантами: антрепренерским и гильдейским. По историко-
стадиальному критерию можно выделить элиты традиционного, модерпиза-
цнонного и постмодернового типов. Элиты традиционного типа предполага-
ют предппсанность статусов и ролей, низкий уровень социальной мобильно-
сти, закрытость и монополистические тенденции, идеократическую легити-
мацию и авторитарные методы активности. В многосоставных (плюральных) 
обществах они часто строятся на основе этнической, территориалыюй и кон-
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фессиопальной структурации. Модернизационный тип элит характеризуется 
в основном достигаемыми статусами и ролями, высокой мобильностью, от-
крытостью и конкурентностью, рациональной легитимацией и демократиче-
скими методами активности. Постмодерновая элита по законам диалектики 
сходна с традиционной, но обеспечивает свое доминирование новейшими 
информационными технологиями. 

Для современной политической элиты России характерно противоречи-
вое сочетание конкурентного и номенклатурного принципов организации, 
преобладание гильдейской модели рекрутирования, патрон-клиентарные 
внутриэлитные взаимоотношения, доминирование административно-
политической элиты в общей системе элит. Парадоксально, но постмодерно-
вые тенденции в развитии российских элит подвергаются мутации благодаря 
традиционалистскому институциональному и социокультурному дизайну. 

Структурирование политических элит происходит при взаимодействии 
трех факторов: культурного, структурного (в узком смысле) и институцио-
нального. Культурный фактор означает легитимацию власти элиты с помо-
щью принятых в обществе норм и ценностей, стереотипов и отношений к по-
литике. Структурный фактор составляет организованную «рамку» элиты. 
Институциональный фактор связан с типом формирования формальных 
структур, со способами деятельности и задачами властных органов. Структу-
ра политических элит соответствует моноцентричной модели функциониро-
вания, где центром власти выступает либо административное, либо экономи-
ческое ядро. Основными видами элитных структур являются идеократиче-
ская, разделенная, фрагментированная, консенсусная. 

Специфика российских политических элит также состоит в их повышен-
ной отраслевой и территориальной гетерогенности. В федеративном государ-
стве формирование и институционализация элит неизбежно идут на взаимо-
связанных, но автономных уровнях: общегосударственном, региональном и 
местном. В полиэтничных регионах, особенно - республиках Северного Кав-
каза, этнополитическая стратификация является ведущим фактором полити-
ко-элитной диспозиции. 

В третьем параграфе первой главы «Управление политическими 
процессами как направление деятельности политических элит: основ-
ные компоненты» дается авторская трактовка политического управления, 
его соотношения с иными категориями политической науки, системы на-
правлений и видов управляющей активности элит в современном мире, ие-
рархии ее приоритетов. 

Политическое управление трактуется как целенаправленная деятель-
ность субьектов политики, в т.ч. - политических элит, обладающих властны-
ми полномочиями и ресурсами, по реализации стратегического курса разви-
тия общества. Политическое и государственное управление представляют 
собой два поля управленческой деятельности, частично пересекающихся 
друг с другом. Политико-управленческие процессы нельзя сводить к отно-
шениям господства и подчинения, рассматривая их лишь как реализацию по-
литической воли субъекта. При таком понимании политического управления 
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за его пределами в политике остается совокупность горизонтальных связей, 
т.е. отношения, не содержащие подчинения, власти. Анализ политического 
управления не может быть полным, если не учитываются особенности и ха-
рактер субъектов управления. 

Нельзя отождествлять политическое управление с государственным 
управлением. С одной стороны, государство широко использует элементы 
административного, хозяйственного, социального управления, что выводит 
его управленческую деятельность за пределы политического. Государствен-
ный аппарат тяготеет к выстраиванию «вертикальных» связей, жёсткой рег-
ламентации политических процессов и контролю над ними. С другой сторо-
ны, участие в управленческих отношениях множества акторов, действующих 
относительно независимо от государства, не позволяет ему монополизиро-
вать сферу политического управления. В данном случае определяющую роль 
играет уровень развития гражданских структур, готовых вступать во взаимо-
действие с государством по поводу решения тех или иных актуальных про-
блем. Кроме того, некоторые проблемы в политической сфере могут разре-
шаться без непосредственного активного вмешательства государственных 
органов. 

Функции политического управления в системе политических отношений 
делятся на общие и специальные. К первым относятся аналитическая, целе-
полагающая, ресурсно-регулирующая, мотивацнонная, организационная, 
функция контроля; ко вторым - репрезентативная, интегративная, функции 
политической социализации, политической коммуникащн!, политической 
поддержки, ретрансляции и использования политического опыта. 

Политическое управление в глобализируемом мире коренным образом 
трансформируется. В системе его субъектов устанавливаются координацион-
ные взаимодействия органов исполнительной власти с бизнес-структурами и 
неправительственнымн организациями. Политическое управление становится 
более сложным по строению. Оно включает в себя не только разработку, реа-
лизацию и контроль за исполнением политико-властных решений, но и уча-
стие граждан в проведении политического курса, независимый обществен-
ный аудит эффективностп государственной политики. Механизмы политиче-
ского управления играют важнейшую роль в обеспечении стабильности и 
развития политической системы. В иерархии современных целей политиче-
ского управления следует выделить: безопасность, целостность, эффектив-
ность и устойчивость политической системы. 

Во второй главе «Роль политических элит России в управлении по-
литическими процессами на Северном Кавказе» раскрыты прикладные 
аспекты исследования темы во взаимосвязанных аспектах: ресурсы и страте-
гии политических элит в политическом процессе макрорегиона, конфликто-
генность функционирования политических элит в республиках Северного 
Кавказа, технологии стабилизащн! политических процессов в деятельности 
элит. 

В первом параграфе второй главы «Ресурсы влияния и стратегии 
элит в политических процессах на Северном Кавказе» определена ре-

19 



сурсная база политических элит в республиках Северного Кавказа начала 
XXI века, выявлены стратегии политической активности правящих админи-
стративно-политических элит и контрэлит. Основой авторских рассуждений 
является нормативный неоинституционализм. 

Республики Северного Кавказа являются неотъемлемой частью Россий-
ской Федерации. В их политическом пространстве взаимодействуют элиты и 
федерального, и республиканского, и муниципального уровней. Своеобразен 
статус полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах и аппарата полпредств. Они территориально ограниче-
ны в своих полномочиях на макрорегиональном уровне, но являются частью 
федеральной административно-политической элиты, поскольку реализуют ее 
политику и организационно соподчинены центру. 

Исследованы правящие политико-административные элиты республик 
Северного Кавказа. Анализ состава депутатского корпуса законодательных 
органов подтверждает этнический диспаритет и затрудненность этнотерри-
ториального представительства интересов. Мы провели количественный ана-
лиз новой когорты высших должностных лиц республик Север1юго Кавказа в 
сравнении с губернаторами краев и областей Юга России по их биографиям 
(август 2012 г.). Средний возраст выборки по 13 регионам - 51,5 года, обра-
зовательный уровень - все имеют высшее образование, а 30,8% - два и более 
высших образования, 69,2% имеют ученую степень кандидата или доктора 
наук. Сравнительный анализ показал, что главы республик моложе губерна-
торов (49,6 лет против 53,7). Они гораздо реже имели техническое и аграрное 
образование (28,6% против 60%) и, соответственно, чаще - социогуманитар-
ное. Лидеры республик в 2012 г. отстают от областных и краевых губернато-
ров по наличию ученых степеней - 71,4% в сравнении с 83%. В сравнении 
когорт 2000 и 2012 гг. состав глав регионов немного помолодел, возрос 
удельный вес лиц с социогуманитарным образованием и учеными степенями. 
Сократилась доля высших должностных лиц с двумя высшими образования-
ми, что связано со сменой поколений. Наибольшая стабильность состава глав 
регионов отмечена в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании, наи-
меньшая - в Карачаево-Черкесии. 

Кроме того, в республиках Северного Кавказа нарастает роль контрэлит, 
руководящих внутриэтническими кланами и территориальными группами, 
религиозными сообществами. Поэтому анализируется вся совокупность элит, 
влияющих на северокавказскне политические процессы. Этнополитическне 
элиты представляют собой этнически гомогенную социальную общность, яв-
ляющуюся субъектом принятия важнейших стратегических решений, обла-
дающую необходимым ресурсным потенциалом и лоббирующую интересы 
этнической группы во властных отношениях. Формирование этнополитиче-
ских элит региона обусловлено историко-культурным контекстом, который 
определяет их теневизацию, традиционализацию и этнизацию. Этнополити-
ческне элиты Северного Кавказа во многом сохраняют авторитарные тради-
ции и ценности политического управления. Клановая принадлежность, этни-
ческое происхождение, протекционизм, клиентелизм, патернализм сохраня-
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ются в качестве базовых каналов рекрутирования элит в республиках, опре-
деляя специфику элитогенеза. 

Во втором параграфе второй главы «Конфликты в управляющих 
взаимодействиях политических элит в республиках Северного Кавказа» 
характеризуется типология данных конфликтов по их причинам, сферам про-
явления и диспозициям участников. Установлено влияние региональных эт-
нополитических элит на регулирование конфликтов в северокавказских рес-
публиках как в позитивном, так и негативном аспектах. 

Конфликты в управляющих взаимодействиях политических элит в рес-
публиках северного Кавказа посят м1югосоставнон и блоковый характер. Они 
могут быть классифицированы по диспозиции участников: центр - регио-
нальные вертикальные, внутриреспубликанские горизонтальные, региональ-
но-локальные вертикальные. Конфликты в условиях СКФО имеют характер 
многосторонних, долгосрочных конфликтов не только интересов, но и цен-
ностей. По причинам конфликты в республиках Северного Кавказа проявля-
ются: экономические, социально-стратификационные, политические, этнопо-
литические, межконфессиональные, конфликты идентичности. 

В условиях полиэтничности и традиционализма, характеризующих Се-
веро-Кавказский макрорегион постсоветского периода, развивается этниза-
ция политики. Статусные диспозиции, ресурсы влияния и структура полР1ти-
ческих возможностей субъектов политики зависят, преимущественно, от ро-
лей субъектов в неформальных структурах этнизированпой власти. Вместе с 
тем, курс рецентрализации власти в 2000-х гг. приводит к взаимодействию 
формальных статусов субъектов политики, соответствующих федерализму, 
со статусами неформальными - этнократическими. 

В системе субъектов политического управления на субнациональном 
уровне преобладают этнополитические элиты, т.е. высокостатусные группы, 
имеющие наивысшее влияние на принятие п реализацию стратегических вла-
стных решений, располагающие наибольшими ресурсами власти. В силу этих 
качеств элиты пользуются авторитетом в своих регионах. Их интересы и 
ценностные ориентации определяют нормы взаимодействия совокупности 
внутрирегиональных субъектов политики. 

Вследствие рецентрализации системы власти в России 2000-х гг. феде-
ральные элиты ограничили влияние региональных, в т.ч. этнократических, 
элит. Однако в силу слабой интегрированности экономического пространства 
РФ, периферийности модернизированных слоев в региональных элитах вос-
производится клановость, гильдейская рекрутация госслужащих, неформаль-
ные патрон-клиентарные взаимосвязи. 

Соподчиненную роль в системе субъектов управления на Северном Кав-
казе играют региональные отделения политических партий, этнополитиче-
ские движения, национально-культурные организации. Они являются селек-
торатными группами в отношении элит, действуя по тем же патрон-
клиентарным «правилам игры». Переход к косвенным выборам президентов 
республик (с конца 2004 г.) не отменил внутриэлитную конкуренцию за 
власть, а сделал ее менее публичной. Вследствие полиэтничности Северного 
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Кавказа органы местного самоуправления часто служат институтом артику-
ляции интересов компактных этнических групп (в Дагестане, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии). 

В настоящее время ршститут государственности на региональном уровне 
отвечает потребностям политических элит в извлечении высоких доходов 
при крайнем обнищании основной массы населения, для чего используется 
механизм этнической мобилизации. 

Влияние региональных этнополитических элит на регулирование кон-
фликтов в северокавказских республиках противоречиво. Можно выделить 
такие аспекты их стабилизационного потенциала, как: осуществление страте-
гии политики, основанной на принципах сотрудничества, созидания мира и 
целостности государства, формирования общероссийской идентичности, вос-
становления общекультурного пространства, обеспечения консолидационной 
информационной политики. 

С другой стороны, сохранение этноклановости северокавказских сооб-
ществ в ряде случаев блокирует процессы демократизации и модернизации 
общества, препятствует эффективному регулированию конфликтов. Пози-
тивный потенциал этнополитических элит в стабилизации политических 
процессов на Северном Кавказе реализовывается недостаточно активно. Во 
многом это объясняется отсутствием стратегии регуляции политических элит 
макрорегиопа со стороны федеральных элит. 

В третьем параграфе второй главы «Технологии стабилизации по-
литических процессов на Северном Кавказе в деятельности политиче-
ских элит России» аргументированы цели, приоритетные задачи и направ-
ления, организационные формы антикризисного политического управления, 
субъектами которого выступают политические элиты. 

Технологии стабилизации политических процессов на Северном Кавказе 
в деятельности политических элит России имеют целью конструктивное со-
гласование этнических интересов на основе принципов демократии, равно-
правия народов и недопущения их дискриминации, сохранения целостности 
Российской Федерации. Политическая активность элит призвана обеспечи-
вать условия равноправного социально-экономического и культурного разви-
тия народов, эффективно регулировать этнополитические конфликты и обес-
печивать национальную безопасность. 

Технологии противодействия радикализму, экстремизму, террористиче-
ской деятельности незаконных вооруженных формирований в республиках 
Северного Кавказа имеют особенности, связанные с активным включением в 
региональный политический процесс силовых структур, религиозных деяте-
лей, с формированием общероссийской гражданской идентичности и органи-
зацией системы духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Совокупность мер по регулированию политических конфликтов пред-
ставляет широкий спектр деятельности. Среди ее основных направлений вы-
делим общественно-политическое и административно-управленческое. 

Общественно-политический блок представляет комплекс мер по коррек-
ции структурирования политического ландшафта. Здесь можно выделить 
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поддержку в республиках пророссийски ориентироваппых общественно-
политических движений и организаций. Следует заметить, что в настоящее 
время большинство республиканских этнополитических движений является 
полностью или в значительной степени лояльными к федеральному центру. 
Однако деятельность властных органов не должна ограничиваться избира-
тельной поддержкой уже существующих политических структур. Важным 
направлением деятельности является создание различного рода общественно-
политических организаций, призванных согласовывать спорные вопросы, 
возникающие между этническими общностями и другими субьектами поли-
тического процесса. Речь идет об активном конструировании республикан-
ского политического поля, формировании более толерантного политического 
ландшафта. 

В распоряжении федерального центра имеются и другие формы воздей-
ствия, способные заставить местную власть более активно и целенаправлен-
но влиять на радикалов. Под такого рода влиянием имеется в виду приоста-
новка деятельности печатных органов, издательств, радиостанций, способст-
вующих разжиганию межэтнической розни, проверку банков, фондов, фи-
нансово поддерживающих террористов и этнорелигиозных радикалов. 

Методы народной дипломатии в условиях традиционализма институтов 
и норм политики на Северном Кавказе могут дополнять усилия политико-
административных элит по оптимизации политического управления. Форма-
ми народной дипломатии выступают советы старейшин, женские, молодеж-
ные, национально-культурные, спортивные обьединения. Доказали свою це-
лесообразность консультативные Общественные советы и Общественные па-
латы при органах государственной власти субьектов федерации и местного 
самоуправления, правозащитные и миротворческие организации. Практики 
политического управления на Северном Кавказе должны учитывать нормы 
традиций и обычного права в обеспечении межэтнической, конфессиональ-
ной толерантности и миростроительства. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы его 
выводы и рекомендации. 

Для успешной политической модернизации России необходимо форми-
рование и укрепление демократических механизмов рекрутации политиче-
ских элит, технологий обеспечения их подконтрольности и ротации, транс-
парентностп управленческой деятельности. Данные приоритеты преобразо-
ваний должны быть нормативно закреплены в федеральном и региональном 
законодательстве о выборах, о статусе органов государственной власти, об 
информационной открытости государственпон гражданской службы. Потре-
буются последовательные и непримиримые меры противодействия клапово-
сти, коррупции, патроп-клиентарным отношениям и практикам элит. 

Необходимо развивать институты федерального контроля над деятель-
ностью адмишштративно-нолитических элит. Этому может служить совер-
шенствование статуса полномочных представителей Президента РФ в феде-
ральных округах путем его конституционной регламентации в качестве ин-
ститута исполнительной власти макрорепюнального уровня. Целесообразно 
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внедрять практики представительства и согласования интересов отраслевых 
элит в советах при полномочных представителях Президента РФ, парламент-
ских и муниципальных ассоциациях, общественных палатах. 

В законодательстве о порядке конкурсного замещения должностей госу-
дарственной гражданской службы субьектов федерации следует предусмот-
реть снижение максимального возраста занятия должностей главы республи-
ки и председателя законодательного собрания, председателя правительства 
до 65 лет, а также ограничение властных полномочий не более двумя срока-
ми подряд с момента избрания (назначения). Предлагается расширить пере-
чень должностей государственной гражданской службы, которые можно за-
нимать только на конкурсной гласной основе, при наличии обязательного 
профильного высшего образования, регулярного повышения квалификации, 
опыта профессиональной деятельности, при тщательной проверке источни-
ков и уровня доходов госслужащих. В полиэтничных регионах, особенно -
Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее целесообраз-
но сохранить процедуры квотного пропорционального представительства эт-
нических групп в органах власти и местного самоуправления. 

Императивы инновационного и демократического развития Российской 
Федерации требуют обеспечить консолидацию политических элит посредст-
вом введения единых принципов и механизмов ротации кадров, подготовки 
кадрового резерва. В данной связи особенно важно сделать приоритетной 
подготовку молодежной когорты будущей элиты, чему могут способствовать 
следующие меры: увеличение целевых грантов поддержки молодых управ-
ленцев, программы академической мобильности между вузами Российской 
Федерации, внедрение институтов молодежного парламента и уполномочен-
ного по правам молодежи в субьектах федерации. 

Специфические условия республик Северного Кавказа диктуют необхо-
димость целеустремленной политики формирования общероссийской граж-
данской идентичности, укрепления органов государственной власти в сфере 
взаимодействия с религиозными и национально-культурными обьединения-
ми, мер стимулирования возвращения на постоянное жительство квалифици-
рованных кадров русского населения и гарантий представительства этниче-
ских меньшинств в административно-политической элите. 

Необходимы серьезные государственные меры финансирования и орга-
низационной поддержки политической экспертизы н конфликтологического 
мониторинга, целевой подготовки государственных и муниципальных слу-
жащих со знанием языков и этноконфессиональных традиций республик Се-
верного Кавказа. Целесообразно сконцентрировать ресурсы в 2-3 сложив-
шихся центрах политической и конфликтологической экспертизы. 

Предлагается активизировать сотрудничество административно-
политических элит с национально-культурными и религиозными, ветеран-
скими, женскими, предпринимательскими объединениями в противостоянии 
экстремизму и терроризму, в налаживании межрегиональной интеграции и 
диалога. 
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