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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Политический 
процесс как совокупность фактов, событий, действий субъектов политики и 
их взаимодействий, имеющих публично-властное значение, развивается в 
диалектическом единстве самоорганизации и целенаправленной активности. 
Особую актуальность управление политическими процессами получает в ге
терогенных общественных системах, ярким примером которых являются 
республики Северного Кавказа. При этом факторы конфликтогенности, рис
ков и угроз национальной безопасности многообразны. Среди них - геополи
тические, социально-экономические, этнокультурные, конфессиональные, 
политические. 

Управление политическими процессами на субнациональном (регио
нальном) уровне в Российской Федерации остается малоизученной темой. 
Сохраняется традиция преимущественного рассмотрения проблемы в госу
дарственно-правовом аспекте. Различные аспекты политического управления 
исследованы неравномерно, как и пространственные сегменты северокавказ
ского сообщества. 

Многие проблемы в сфере центр-периферийных политических отно
шений обусловлены отсутствием четкого механизма реализации принимае
мых решений. Существуют параллелизм и дублирование в деятельности ор
ганов государственной власти Российской Федерации, их слабое взаимодей
ствие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
на Северном Кавказе, недостаточное использование возможностей политиче
ских партий, общественных организаций и этнокультурных движений, тра
диционных методов народной демократии. 

Одной из приоритетных задач является поиск путей предотвращения и 
разрешения конфликтов, сохранение мира, выдвигаются на передний план 
политические средства их обеспечения. 

Степень научной разработанности проблемы. Совокупность публи
каций по теме можно структурировать на такие направления, как теоретиче
ские исследования политического управления и политических процессов, эт-
нополитики, а также прикладные исследования факторов политического 
управления на Северном Кавказе, концепций и методик реализации этнопо-
литики в условиях долгосрочных конфликтов. При этом следует учитывать, 
что мировая и отечественная научные традиции анализа политического 
управления развивались обособленно. Их интеграция на основе конвенци-
алыюй системы категорий и алгоритмов анализа еще не завершена. 

Среди теоретических работ о политическом управлении можно выде
лить по значению монографии В. Вильсона, Ч. Барнарда, Г. Саймона, Д. Уал-
до, П. Дракера, Дж. Марча и Й. Олсена, Д. Осборна и Т. Гэблера1. Для совре-

Классики государственного управления: США. - М., 2001; Василенко И.А. Адми
нистративно-государственное управление в странах Запада. США, 
Великобритания, Франция, Германия. - М., 1998. 
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менных концепций политического управления характерна полипарадигмаль-
ность. В аспекте нашей темы актуальны концепция нового государственного 
менеджмента (Д. Осборн и Т. Гэблер, Г. Питере, Дж. Фредериксон и др.)2, 
неоинституционализм (П. Ди Маджио, У. Пауэлл и др.)3» концепция полити
ческих сетей (Т. Берцель, Р. Родес, Л.О'Тул и др.)4» теория нового способа 
управления (governance) (Г. Бребант, Я. Кооиман, Г. Маркс)5. 

Политический процесс в качестве типа общественного развития теоре
тически осмысливается в работах С. Хантингтона, А. Пшеворски, Д. Растоу, 
Л. Пая, Ш. Эйзенштадта и др6. Субъектно-деятельностный подход к полити
ческим процессам разработан усилиями Дж. Коулмэн, Ф Шмиттера, других 
политологов и социологов . Субнациональный (региональный) уровень по-

2 Osborne D., Gaebler Т. Reinventing Government; How the Enterpreneurial Spirit is 
Transforming the Public Sector. - N.Y. et al., 1992; Peters G. Models of Governance for 
the 1990s//The State of Public Management/Ed. by D. Kettland, B. Milward. - Balti
more, L., 1996; Frederickson G. Comparing the Reinventing Government with the New 
Public Administration//Public Administration Review. - 1996. - Vol. 56. - № 3. 
3 Di Maggio P. Interest and Agence in Institutional Theory//Institutional Patterns and Or
ganization. - Cambridge, 1988; Powell W., Di Maggio P. The New Institutionalism in 
Organizational Analysis. - Chicago, 1991; Институциональная политология/Под ред. 
СВ. Патрушева. - М., 2006. 
4 Borzel Т. Rediscovering Police Networks as a Form of Modern Governance//Journal of 
European Public Policy. - 1998. - Vol. 5. - № 2; Rhodes R. Understanding Governance: 
Policy Network, Governance, Reflexibility and Accountability. - Buckingham; Philadel
phia, 1997; O'Toole L. The Implications for Democracy in a Network Bureaucratic 
WorldV/Journal of Public Administration Research and Theory. - 1997, - Vol. 7. 
5 Braibant G. The Past and Future of Public Adimnistration//International Review of 
Administrative Sciences. - 2002. - Vol. 68. - № 3; Кооиман Я. Общественно-
политическое правление (Social-political governancey/Государственное управление. 
- СПб., 2001; Marks G., Hooghe L. Unreveling the Central State, but How?: Types of 
Multi-Level Governance//American Political Science Review. Washington, 2003.-
Vol.97.-№2.-P.233-243; ibid.Territorial Identities in the the European Union // Regional 
Integration and Democracy: Expending on the European Experience.-Lanham; Boulder; 
N.Y.; Oxford, 1999.-P. 69-91. 
6 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах.- М., 2004; Пше
ворски А. Демократия и рынок: Политические и экономические реформы в Вос
точной Европе и латинской Америке.- М., 2001; Растоу Д. Переходы к демократии: 
попытка динамической модели // Полис- 1996.-№5.-С.5-15; Пай Л. Незападный по
литический процесс // Политическая наука.- 2003.- №2.-С.66-86; Эйзенштадт Ш. 
Революция и преобразование обществ: сравнительное изучение цивилизаций.- М., 
1999. 
7 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и со
временность.- 2001.-№3; Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и 
консолидации демократии // Полис- 1996.-№5.- С.16-27; Заславская Т.П. О субъ-
ектно-деятельном аспекте трансформационного процесса // Кто и куда стремится 
вести Россию?- М., 2001.- С.3-15; Гельман В.Я. Россия регионов: трансформация 
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литических процессов, в т.ч. - в полиэтничных сообществах специально ис
следован в работах К. Мацузато, Дж.Агнью, У. Изарда8, а на материалах со
временной России - усилиями В.Я. Гельмана, Р.Ф. Туровского, А.В. Дахина 
и других политологов9. 

В мировой науке сложилась специализированная отрасль исследований 
управления полиэтничными сообществами - этнополитология. Ее концепту
альные основы созданы в работах Дж. Ротшильда, Э. Геллнера, Э. Хобсбау-
ма, Дж. Келласа, Д. Хоровитца10 и др. Отечественная научная традиция ана
лиза этнополитики создана в концептуальных работах Л.М. Дробижевой, Р.Г. 
Абдулатипова, Э.А. Паина, В.А. Тишкова, СВ. Соколовского, B.C. Малахо
ва, М.Н. Губогло и др11. 

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. Васильева12. Новой формой ана-

политических режимов / В.Я. Гельман, СИ. Рыженков, М. Бри и др.- М., 2000.-
С.19-20. 
8 Мацузато К. Политическая регионология бывших социалистических стран - дос
тижения и задачи // Перестройка и после: Общество и государство в СССР, России 
и новых независимых государствах.- М., 1998.- С.42; Agnew J. Place and Politics: 
The Geographical Mediation of State and Society .-Boston, 1987; Изард У. Методы ре
гионального анализа: введение в науку о регионах. М., 1966. 
9 Гельман В.Я. Указ.соч.; Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политиче
ских отношений.- 2-е изд.- М., 2007; Дахин А.В., Распопов Н.П. Проблема регио
нальной стратификации в современной России// Полис- 1998.-№4.-С137-148; Ко
валев В.А. «He-московский» политический процесс: факторы трансформации и 
перспективы изучения //Регионология.- Саранск, 2001.-№3.-С.54. 
10 Ротшильд Д. ЭтнополитикаЮтнос и политика: Хрестоматия. - М., 2000; Геллнер 
Э. Нации и национализм. - М., 1991; Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 
г. - СПб., 1998; Kellas J.G. The Politics of Nationalism and Ethnicity. - 2nd ed. - N.Y., 
1998; Horowitz D.L. Ethnic Groups in Conflict. - Berkeley, 1985. 
11 Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсо
ветской России. - М., 2003; Абдулатипов Р.Г. Управление этнополитическими 
процессами: вопросы теории и практики. - М., 2001; Паин Э.А. Этничность и 
власть: некоторые аспекты становления этнополитики в современной Рос-
сииУ/Свободная мысль. - 2003. - №6. - С. 4-15; Тишков В.А. Этнология и политика. 
- М., 2005; Соколовский СВ. Перспективы развития концепции этнонациональной 
политики в Российской Федерации. - М., 2004; Малахов B.C. Национализм. - М., 
2005; Губогло М.Н. Может ли двуглавый орел летать с одним крылом? - М., 2000. 
12 Денисова Г.С. Этнический фактор в политической жизни России 90-х годов.-
Ростов н/Д, 1996; Хоперская Л.Л. Современные этнополитические процессы на Се
верном Кавказе: концепция этнической субъектное™.- Ростов н/Д, 1997; Авксенть
ев В.А. Стабильность и конфликт в российском приграничье: Этнополитические 
процессы в Сибири и на Кавказе.- М., 2005; Смирнов А.Н. Этнополитические про
цессы на Северном Кавказе: особенности и основные тенденции.-М., 2001; Алиев 
А.К. Северный Кавказ: современные проблемы этнополитического развития.- Ма-
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лиза политических процессов стал «Атлас социально-политических про
блем, угроз и рисков Юга России», выпускаемый Южным научным центром 
РАН (г.Ростов-на-Дону) с 2006 г. в виде продолжающегося издания13. 

Важным направлением анализа политических процессов на Северном 
Кавказе стала конфликтология. Важнейшие исследования региональной и эт
нической конфликтности на Северном Кавказе создали В.А. Авксентьев, 
В.М. Юрченко, В.В. Черноус, М.В. Савва14. Сформировались научные школы 
политической конфликтологии в Южном научном центре РАН, Южном фе
деральном университете ( г.Ростов-на-Дону), Кубанском государственном 
университете (г.Краснодар), Ставропольском 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. Дзидзоев15. Методы конструктивного управления конфлик
тами на Северном Кавказе разрабатываются в публикациях В.Х. Акаева, В.А. 
Самедова, М.А. Аствацатуровой, Э.Т. Майборода, М.И. Цапко16. 

хачкала, 2003; Васильев Ю.В. Этнополитические процессы на Юге России на ру
беже ХХ-ХХІ веков: от конфликта к стабилизации,- Ростов н/Д, 2004. 
13 Атлас социально-политические проблемы угроз и рисков Юга России / Под ред. 
Г.Г. Матишова.- Ростов н/Д, 2006.-Т.1; 2007.-Т.2; 2008.-Т.З. 
14 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: в поисках парадигмы.-Ставрополь, 
2001; Юрченко В.М. Политика как фактор региональной конфликтности.-
Краснодар, 1997; Черноус В.В. Современные геополитические факторы конфлик-
тогенности на Юге России // Факторы конфликтогенности на Северном Кавказе.-
Ростов н/Д, 2005.-С.237-247; Авксентьев В.А. Региональная конфликтология: кон
цепты и российская практика / В.А. Авксентьев, Г.Д. Гриценко, А.В. Дмитриев.-М., 
2008; Савва М.В. Этнический статус (Конфликтологический анализ социального 
феномена).-Краснодар, 1997. 
15 Мукомель В.И. Национальная политика в регионах России: сравнительный ана
лиз, позитивная практика // Федерализм.-2004.-№3(35).-С.51-72; Бугай Н.Ф. Север
ный Кавказ: новые ориентиры национальной политики (90-е годы XX века) /Н.Ф. 
Бугай, A.M. Гонов.- М., 2004; Дзидзоев В.Д. Кавказ конца XX века: тенденции эт-
нополитического развития.-2-е изд.- Владикавказ, 2004. 
16 Акаев В.Х. Чечня: путь от конфликта к стабилизации общественно-политической 
ситуации //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 Север
ном Кавказе и пути их разрешения.- Ростов н/Д, 2003; Аствацатурова М.А. Этно-
конфликтологический менеджмент: некоторые обобщения в региональном контек
сте // Региональные конфликты в контексте глобализации и становления культуры 
мира.- М.; Ставрополь,2006.-С.286-294; Майборода Э.Т. Поливариантность феде
ративного устройства как фактор государственного управления этнополитически-
ми процессами // Там же.-С.306-314; Майборода Э.Т. Информационно-
конфликтологический менеджмент блоковых конфликтов / Э.Т. Майборода, Цапко 
М.И. //Этнические проблемы современности.- Ставрополь, 2008.- Вып.13.-С.20-29. 
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Вследствие специфики условий и задач политического управления не
обходимо также охарактеризовать научные работы, посвященные анализы 
ситуации в отдельных республиках Северного Кавказа. 

Проблемы урегулирования политического кризиса в Чечне и миро-
строительства освещаются в работах А.В. Малашенко, А.А. Кадырова, СВ. 
Ушакова, Э.Ф. Шарафутдиновой17. Политический процесс в Дагестане ис
следуется в геополитическом аспекте З.А. Махуловой18, в конфессиональном 
измерении - Э.Ф. Кисриевым, Д.В. Макаровым, В.О. Бобровниковым19. Сис
темный анализ политического процесса в Дагестане провели К. Мацузато и 
М.-Р. Ибрагимов, А.-Н. 3. Дибиров20. 

Политические процессы в Северной Осетии и Ингушетии рассматри
ваются, чаще всего, в ракурсе долгосрочного этнополитического конфликта и 
его урегулирования. Таковы работы А.Г. Здравомыслова, А.А. Цуциева, Б.У. 
Костоева, В.А. Соловьева, X. В. Дзуцева21. Исследование институциональных 
и ресурсных аспектов политических процессов применительно к этим рес
публикам лишь начинается в работах Т.Н. Литвиновой, Б.Г. Койбаева и 
Ю.В.Усовой22. 

Управление политическими процессами в республиках Северо-
Западного Кавказа изучено неравномерно. На материалах Кабардино-

Малашенко А.В. Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национально-
сти.-М., 2009; Кадыров А.А. Российско-чеченский конфликт: генезис, сущность, 
пути решения. Дис....канд.полит.наук.- М., 2003; Ушаков СВ. Социокультурный 
анализ этнополитического конфликта (На примере конфликтов в Чеченской Рес
публике). Дис....канд.полит.наук.- Ставрополь, 2004; Шарафутдинова Э.Ф. Чечен
ский конфликт: этноконфессиональный аспект.- Ростов н/Д, 2008. 

Махулова З.А. Современная региональная геополитика России (на материалах 
Республики Дагестан).- Ростов н/Д, 2007. 

Кисриев Э.Ф. Ислам и власть в Дагестане.- М., 2004; Макаров Д.В. Официальный 
и неофициальный ислам в Дагестане.- М., 2000; Бобровников В.О. Мусульмане Се
верного Кавказа: обычай, право, насилие.- М., 2002. 
20 Ибрагимбеков М.-Р. Чужой, но лояльный: причины «нестабильной стабильно
сти» в Дагестане / М.-Р. Ибрагимов, К. Мацузато //Полис.2005.-№3; Дибиров А.-Н. 
3. Дагестан: кажимость и действительность // Регионалистика и этнополитология.-
М.,2008.-С.148-164. 

Здравомыслов А.Г. Осетино-ингушский конфликт: Перспективы выхода из тупи
ковой ситуации.- М., 1998; Цуциев А.А. Осетино-ингушский конфликт: его пред
посылки и факторы 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 снижения напряженности //Там же.-С.306-311. 
22 Литвинова Т.Н. Представительная власть на Северном Кавказе и Парламент Се
верной Осетии // Кавказ в российской политике: история и современность.- М., 
2007; Койбаев Б.Г., Усова Ю.В. Политическая элита Северной Осетии: трансфор
мация в постсоветский период.- Владикавказ, 2009. 
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Балкарии выполнена диссертация Е.В. Уметовой, статья М.В. Радомской . 
Относительно детальнее проанализирован этнополитический конфликт в Ка
рачаево-Черкесии в работах Е.А. Щербина, А.Х. Ерижевой, Е.В. Кратова24. 
Политический процесс в Адыгее исследован, более всего, в институциональ
ном аспекте формирования органов власти (публикации Т.М. Поляковой, 
Р.Х.Хунагова, Р.Г. Хаджибиекова)25. Этнополитические аспекты управления, 
в т.ч. регулирование конфликтов, освещены в статьях О.М. Цветкова, М.В. 
Саввы, А. Шхачевой26. 

Итак, анализ степени разработанности темы подтверждает ее актуаль
ность для стабилизации политических процессов, повышения эффективности 
управления политическим развитием Северного Кавказа. Вместе с тем, не
достаточно изученными остаются такие важные аспекты темы, как состав 
субъектов политического управления в регионе и их ресурсы власти, методы 
управления этнополитическими конфликтами, политический процесс в рес
публиках Северо-Западного Кавказа. 

Объект диссертационного исследования - политическое управление 
на субнациональном (внутригосударственном) уровне. 

Предмет диссертационного исследования - факторы, цели и методы 
управления политическими процессами в республиках Северного Кавказа 
(1990-2000-е гг.). 

Хронологические рамки работы включают в себя постсоветский пе
риод (с 1991 г. по настоящее время), поскольку именно распад СССР и ин-
ституционализация Российской Федерации определили базовые условия по-

Уметова Е.В. Системный подход к социально-политическому анализу ситуации в 
регионе (на материале КБР). Автореф. дис....канд.полит.наук.- Ростов н/Д, 2003; 
Радомская М.В. Кабардино-Балкарская Республика // Северный Кавказ. Путь к со
гласию: Сб.аналитич.материалов.- М., 2009.-С.56-75. 

Щербина Е.А. Этнические процессы в Карачаево-Черкесской Республике: кон
фликтологический анализ и вопросы регулирования // Социальные конфликты: 
экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения.- М.; Ставрополь, 2002.-
Вып.18.-С.431-441; Ерижева А.Х. Специфика политического конфликта в многона
циональном регионе (на примере Карачаево-Черкесской Республике) // Там же.-
С.397-414; Кратов Е.В. Религиозный фактор в социально-политических конфлик
тах (на примере Карачаево-Черкесской Республики) // Социально-политическая си
туация на Кавказе: история, современность, перспективы.- М., 2001.- С.87-96. 
2 Полякова Т.М., Хунагов Р.Х. Становление государственности Адыгеи.- М., 1997; 
Хаджибиеков Р.Г. Республика Адыгея: проблемы реформирования общества (80-
90-е годы).- Майкоп, 1997. 
26 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 полиэт-
ничности // Региональные выборы и проблемы гражданского общества на Юге Рос
сии.- М., 2002.-С.68-74. 
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логического управления в республиках Северного Кавказа, создали компози
цию субъектов политики и баланс их ресурсов влияния. 

Географические рамки диссертации объемлют собой республики Се
верного Кавказа (Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабарди
но-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Адыгею). Выбор географических рамок 
работы вызван тем, что все названные регионы являются полиэтничными и 
поликонфессиональными сообществами. Легитимация органов власти в них 
имеет национально-территориальное обоснование. По этим признакам Рес
публика Адыгея социокультурно ближе Северному Кавказу, а не Югу стра
ны. Вместе с тем, Ставропольский край, с января 2010 г. вошедший в преде
лы Северо-Кавказского федерального округа, качественно отличается от рес
публик по уровню социально-экономического развития, этническому составу 
и основаниям субъектности. 

Цель диссертационной работы - раскрыть факторы, цели и методы 
управления политическими процессами в республиках Северного Кавказа 
(1990-2000-е гг.). 

Задачи диссертационного исследования определяются его политико-
прикладным профилем. Они таковы: 

- интерпретировать управление политическими процессами в качестве 
вида деятельности субъектов политики; 

- определить основные параметры политических процессов в условиях 
полиэтничности; 

- выявить систему субъектов управления политическими процессами на 
субнациональном (макрорегиональном) уровне; 

- установить влияние геополитических рисков и угроз на динамику по
литических процессов в республиках Северного Кавказа; 

- раскрыть роль религиозного экстремизма и радикализма на Северном 
Кавказе в дестабилизации политических процессов; 

- определить динамику этнических факторов конфликтогенности поли
тических процессов в республиках Северного Кавказа; 

- осмыслить экономико-социальные методики политического управле
ния на Северном Кавказе; 

- определить роль формирования общероссийской идентичности как 
метода политического управления в республиках Северного Кавказа; 

- выявить значение методов народной дипломатии в управлении поли
тическими процессами на Северном Кавказе. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Цель и за
дачи диссертации решаются на основе применения совокупности общенауч
ных принципов и подходов, а также специальных методов политической нау
ки. К общенаучным относятся принципы диалектики и историзма. Применен 
системный подход27. Это позволило рассмотреть политическое управление в 
макрорегионе как целостную совокупность видов и форм деятельности, обу-

Истон Д. Категории системного анализа политики//Антология мировой полити
ческой мысли: В 5 т.-М., 1997.-Т.П.-С.630-642. 
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словленную не только внутренними качествами системы, но и ее взаимодей
ствиями с внешней средой. Применен также структурно-функциональный 
подход, благодаря которому выявлены реформы политического управления в 
полиэтничном макрорегионе. 

На уровне специальных методов политической науки применен срав-
« 2 8 

нительныи анализ политических процессов и моделей политического 
управления. Проводился как кросс-темпоральный сравнительный анализ на 
длительном интервале (20 лет), так и кросс-региональный анализ (7 респуб
лик). 

Методология исследования выбрана в русле неоинституционализма. 
Это позволило раскрыть политические практики управления, не ограничива
ясь формально-нормативным описанием принимаемых решений29. Институ
ты политики, ее субъекты, ресурсы и стратегии позволяют системно оценить 
динамику политического управления. 

На уровне специализированных концепций особое внимание уделено 
парадигме конфликта (Л. Козер, Р. Дарендорф)30 в ее этнополитическом ас
пекте: метолам экспертизы, регулирования конфликтов и постконфликтного 
миростроительства. Из числа прикладных методик применен статистических 
данных переписей населения, а также вторичный анализ экспертных опросов 
и массовых анкетных опросов. 

Эмпирическая основа диссертации включает в себя совокупность 
видов документов: 

- законодательные акты органов государственной власти Российской 
Федерации и субъектов федерации; 

- нормативно-правовые акты органов исполнительной власти РФ и ее 
субъектов; 

- статистические материалы (итоги переписей населения 1989 и 2002 
гг., ежегодных отчетов Госстата РФ о социально-экономическом развитии 
регионов); 

- публичные выступления политических деятелей (речи, доклады, ин
тервью); 

- материалы периодической печати; 
- опубликованные итоги социологических исследований (анкетных и 

экспертных опросов). 
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 

Уайтхед Л. Сравнительная политология: исследования по демократизации // По
литическая наука: новые направления.- М., 1999.- С.355-358. 
29 Питере Б.Г. Политические институты: вчера и сегодня // Политическая наука: 
новые направления... С.218-234. 
30 Козер Л. Функции социального конфликта,- М., 2000; Дарендорф Р. Современ
ный социальный конфликт: Очерк политики свободы.- М., 2002. 
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нормативную основы политического управления, выявить противоречия и 
лакуны в регламентации управления. 

Исследование итогов переписей населения 1989 и 2002 гг., ежегодных 
материалов о социально-экономическом развитии регионов России позволяет 
установить динамику ресурсной базы политических процессов, параметры 
факторов политической стабилизации и угроз региональной безопасности на 
Северном Кавказе. 

Изучение выступлений политических лидеров (Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства РФ, председателей палат Федераль
ного Собрания РФ, президентов республик Северного Кавказа и др.) дало 
возможность оценить интересы и стратегии высокостатусных субъектов по
литики. 

Анализ публикаций в газетах и журналах, сети Интернет дал обшир
ную информацию о составе региональных политических элит, о методиках 
урегулирования конфликтов на Северном Кавказе. Наряду с федеральными 
изданиями («Российская газета», «Независимая газета», «Советская Россия», 
«Коммерсант-власть») представляет интерес региональная пресса (газеты 
«Южный федеральный», «Северный Кавказ»). Отличается информативно
стью сайт информационного агентства «Регнум». 

Среди итогов социологических исследований вторичному анализу под
верглись материалы анкетирования «Этноконфликтная ситуация в Ставро
польском крае» (2001 г.), экспертного опроса «разработка теоретико-
методологических основ региональной конфликтологии» (2007-2009 гг.). 
Они дают представление о восприятии проблем управления политическими 
процессами на Северном Кавказе как в массовом, так и профессиональном 
сознании. 

Новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 
- управление политическими процессами интерпретировано как вид 

деятельности субъектов политики; 
- определены основные параметры политических процессов в условиях 

полиэтнично сти; 
- выявлена система субъектов управления политическими процессами 

на субнациональном (макрорегиональном) уровне; 
- установлено влияние геополитических рисков и угроз на динамику 

политических процессов в республиках Северного Кавказа; 
- раскрыта роль религиозного экстремизма и радикализма на Северном 

Кавказе в дестабилизации политических процессов; 
- определена динамика этнических факторов конфликтогенности поли

тических процессов в республиках Северного Кавказа; 
- интерпретированы экономико-социальные методики политического 

управления на Северном Кавказе; 
- раскрыта роль формирования общероссийской идентичности как ме

тода политического управления в республиках Северного Кавказа; 
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выявлено значение методов народной дипломатии в управлении поли
тическими процессами на Северном Кавказе. 

Положения, выносимые на защиту, таковы: 
1. Политическое управление интерпретировано в качестве целенаправ

ленной деятельности высокостатусных субъектов политики, обладающих ре
сурсами и полномочиями публичной власти, по реализации стратегических 
политических решений. Политическое управление является целостной сис
темой принципов, целей, направлений и методов деятельности. Политиче
ское управление - это более широкая по субъектам и объектам система, чем 
государственное управление. Среди механизмов и видов взаимодействий 
участников политического управления применяются не только господство и 
подчинение, но и добровольная координация. 

2. Политический процесс как объект целенаправленного управления 
трактуется в качестве совокупности действий и взаимодействий субъектов 
политики в сфере реализации их интересов и стратегий, изменяющих состоя
ние политической системы в целом либо ее основных элементов. Политиче
ский процесс включает в себя как целенаправленные, так и стихийные дейст
вия субъектов политики и их последствия. Политический процесс составляет 
собой совокупность стадий, этапов изменений политической системы. В ус
ловиях глобализации пространственные уровни политических процессов 
(мировой, национально-государственный, региональный и локальный) взаи
модействуют в нарастающей степени. Так, политические процессы в полиэт-
ничных республиках Северного Кавказа развиваются на региональном (внут
ригосударственном) уровне. Но они испытывают нарастающее влияние гло
бальных трансграничных, общероссийских и локальных процессов. 

3. Совокупность субъектов политического процесса включает в себя 
таких высокостатусных акторов, как политические элиты, лидеры, политиче
ские партии, этнополитические движения, национально-культурные органи
зации, органы государственной власти федерального и регионального уров
ней, органы местного самоуправления, трансграничные акторы (зарубежные 
государства и международные организации). 

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

4. Геополитические риски и угрозы развития республик Северного 
Кавказа состоят в росте экономического и военного влияния стран НАТО, 
стран Ближнего и Среднего Востока. Внешнее для региона акторы политики 
заинтересованы в контролируемой дестабилизации Северного Кавказа, в ос
лаблении его ресурсов, интегрированности в Российскую Федерацию. На-
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правлениями данной стратегии являются: контроль над транзитом энергоре
сурсов через республики Северного Кавказа; наращивание транспортной и 
военной инфраструктуры НАТО в Черноморско-Каспийском регионе; поощ
рение центробежных интересов региональных этнократических элит; стиму
лирование этнополитических и конфессиональных конфликтов; символиче
ская политика противопоставления Северного Кавказа и России со стороны 
стран НАТО. 

5. Религиозный радикализм и экстремизм проявляется в республиках 
Северного Кавказа в создании противоправных организаций сетевого типа, а 
также влиянии трансграничных структур исламизма (как салафитских, так и 
«традиционных»). Риски и угрозы национальной безопасности в данном ас
пекте состоят в насаждении религиозного фанатизма и нетерпимости, некон-
венциальных (вплоть до терроризма) форм деятельности, нарушении прин
ципов конституционного строя Российской Федерации. Радикальные и экс
тремистские организации используют общественные проблемы (низкий уро
вень жизни, безработицу, коррупцию и т.д.) для насаждения архаичных 
идеологем теократии в массовом сознании. Наиболее весом фактор религи
озного экстремизма в республиках Северо-Восточного Кавказа. 

6. Этничность как существование самоидентификации индивидов и со
циальных групп на основе социально значимых признаков (культуры, языка, 
ценностей и ориентации самосознания) не является сама по себе фактором 
риска в политических процессах. Но вследствие низкого уровня социально-
экономического развития, примордиального восприятия этничности в массо
вом сознании, деструктивных интересов этнократических элит этничность 
может становиться конфликтогенным фактором. 

В условиях постсоветских сообществ Северного Кавказа этничность 
используется монократическими региональными элитами для легитимации 
своей власти, для «торга» с органами федеральной власти об увеличении ре
сурсов влияния и полномочий. Этнополитическая мобилизация служит сред
ством сплочения сообщества, подавления оппозиции, структурирования со
циально-политического пространства. 

7. Политическое управление в аспекте полиэтничности регионов Рос
сии имеет целью конструктивное согласование этнических интересов на ос
нове принципов демократии, равноправия народов и недопущения их дис
криминации, сохранения целостности Российской Федерации. Политическое 
управление призвано обеспечивать условия равноправного социально-
экономического и культурного развития народов, эффективно урегулировать 
этнополитические конфликты и обеспечивать национальную безопасность. 

Методы обеспечения политического управления в социально-
экономическом аспекте включают в себя: финансирование целевых программ 
развития регионов; инвестиционную и кредитную политику; стимулирование 
инновационного роста экономики; выравнивание территориального уровня 
благосостояния; развитие транспортной, информационной и энергетической 
инфраструктуры Северного Кавказа. 
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8. Формирование общероссийской гражданской идентичности является 
важнейшим методом политического управления, в т.ч. на Северном Кавказе. 
Данная идентичность не должна отрицать этнические и региональные, кон
фессиональные идентичности, т.к. она является феноменом более высокого 
порядка и интегрирует в себя иные идентичности. Институтами формирова
ния общероссийской идентичности должны стать семья, система образова
ния, средства массовой информации, малые референтные группы повседнев
ного общения. В этой связи органы государственной власти должны изме
нить приоритеты образовательной и информационной политики, развивая, в 
первую очередь, ценности гражданского патриотизма и этнической толе
рантности. 

9. Методы народной дипломатии в условиях традиционализма инсти
тутов и норм политики на Северном Кавказе могут дополнять усилия госу
дарственной власти по оптимизации политического управления. Формами 
народной дипломатии выступают советы старейшин, женские, молодежные, 
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 и практическая значимость исследования состоит в 
том, что его положения и выводы способствуют совершенствованию катего
риального аппарата и алгоритмов анализа политического управления полиэт-
ничными сообществами. Материалы диссертации будут полезны для органов 
государственной власти, местного самоуправления, отделений политических 
партий, общественных организаций и СМИ в управлении политическими 
процессами на Северном Кавказе. Положения и рекомендации исследования 
также могут быть использованы в образовательном процессе высших учеб
ных заведений и структур поствузовского образования по направлению «По
литология». 

Апробация результатов исследования. Материалы и выводы диссер
тации апробированы в выступлениях соискателя на межрегиональной науч
но-практической конференции «Укрепление межнационального и межкон
фессионального единства в Южном федеральном округе - важнейший фак
тор российского федерализма» (г. Грозный, 2007 г.); республиканской науч
но-практической конференции «Конституция - основной закон Чеченской 
Республики» (Грозный, 2008 г.); международной научной конференции «А.Г. 
Авторханов - ученый, публицист, общественный деятель» (Грозный, 2008 
г.); Всероссийской научно-практической конференции «Чеченцы в сообще
стве народов России» (Грозный, 2008 г.); региональной научно-практической 
конференции «Ахмат-Хаджи Кадыров - выдающийся общественно-
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политический, государственный и религиозный деятель современной Рос
сии» (Грозный, 2009 г.). 

Основные материалы, положения и выводы диссертации нашли отра
жение в 8 научных публикациях соискателя общим объемом 3,0 п.л., в т.ч. 1 
статье в ведущем научном журнале, рекомендованном ВАК Мшюбрнауки 
РФ для апробации итогов диссертационных исследований. 

Положения, выводы и рекомендации исследования апробированы в 
преподавании дисциплины «Политология» в ГОУ ВПО «Чеченский государ
ственный университет». 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафед
ры политологии и политического управления Кубанского государственного 
университета. 

Структура диссертационной работы реализует выбор цели и задач, 
приоритетов исследования. Она включает: введение; три главы, состоящие из 
9 параграфов; заключение; библиографический список. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении аргументируются актуальность темы диссертационного 
исследования. Характеризуется степень научной разработанности проблемы. 
Формулируются объект и предмет, территориальные и хронологические рам
ки, цель и задачи работы. Определена теоретическая и методологическая ос
нова диссертации. Раскрыта эмпирическая база исследования. Изложена на
учная новизна диссертации. Формулируются основные положения, выноси
мые на защиту. Определена теоретическая и практическая значимость рабо
ты. Изложена апробация исследования. Кратко оценивается структура дис
сертации. 

В первой главе «Теоретические основы управления политически
ми процессами в условиях полиэтничности» интерпретируются базовые 
категории политического управления применительно к проблеме. 

В первом параграфе первой главы «Управление политическими 
процессами как вид политической деятельности» раскрыта сущность по
литического управления, сравниваются основные теоретические трактовки 
политического управления в современной науке. 

Политическое управление интерпретировано в качестве целенаправ
ленной деятельности высокостатусных субъектов политики, обладающих ре
сурсами и полномочиями публичной власти, по реализации стратегических 
политических решений. Политическое управление является целостной сис
темой принципов, целей, направлений и методов деятельности. Политиче
ское управление - это более широкая по субъектам и объектам система, чем 
государственное управление. Среди механизмов и видов взаимодействий 
участников политического управления применяются не только господство и 
подчинение, но и добровольная координация. 
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В процессуальном аспекте функциями политического управления яв
ляются: планирование, организация, руководство, контроль и регулирование. 
Политическое управление не сводится к взаимодействиям субъект-
объектного (иерархического) типа. Оно включает в себя также «горизонталь
ные» (равноправно-координационные) взаимодействия акторов политики. 
Поэтому в условиях демократии нарастающее значение приобретают спосо
бы выявления интересов различных акторов, их агрегации и артикуляции, со
гласования. 

Нельзя отождествлять политическое управление с административно-
государственным. Последнее предполагает иерархичность, формальную рег
ламентацию властных решений, их определенную деидеологизацию. Многие 
сферы деятельности государства носят неполитический характер. Таким об
разом, политическое и административно-государственное управление явля
ются пересекающимися, но не совпадающими множествами. 

Политическое управление обеспечивает способность социума сохра
нять свои системообразующие качества в условиях меняющейся внешней 
среды, поддерживать со средой динамическое равновесие, самовоспроизво
диться и совершенствоваться. Эта цель реализуется субъектами политическо
го управления путем выработки норм деятельности, их применения и кон
троля их эффективности. Посредством политического согласования интере
сов и законотворчества политическое управление создает формы и методы, 
благодаря которым акторы политики способны реализовать свои цели. Эф
фективность политического управления зависит от степени развития каналов 
коммуникации, адаптационных возможностей политической системы; нали
чия достаточных ресурсов, меры интегрированное™ ценностной системы 
высокостатусных акторов политики. 

Во втором параграфе первой главы «Политические процессы в ус
ловиях полиэтничности как объект управления» дано определение поли
тического процесса на основе сравнения существующих трактовок, выявлена 
специфика политического процесса в условиях полиэтничного сообщества на 
внутригосударственном (макрорегиональном) уровне. 

Политический процесс как объект целенаправленного управления 
трактуется в качестве совокупности действий и взаимодействий субъектов 
политики в сфере реализации их интересов и стратегий, изменяющих состоя
ние политической системы в целом либо ее основных элементов. Политиче
ский процесс включает в себя как целенаправленные, так и стихийные дейст
вия субъектов политики и их последствия. Политический процесс составляет 
собой совокупность стадий, этапов изменений политической системы. В ус
ловиях глобализации пространственные уровни политических процессов 
(мировой, национально-государственный, региональный и локальный) взаи
модействуют в нарастающей степени. Так, политические процессы в полиэт-
ничных республиках Северного Кавказа развиваются на региональном (внут
ригосударственном) уровне. Но они испытывают нарастающее влияние гло
бальных трансграничных, общероссийских и локальных процессов. 
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В условиях традиционализма культуры, социальных и политических 
институтов на Северном Кавказе предпочтителен институциональный под
ход к анализу политических процессов. Бихевиоральный подход не позволяет 
в достаточной мере осмыслить организационные и структурно-
функциональные изменения политического процесса, а также исходит из ги
потезы рационального поведения автономной личности, что не находит эм
пирического подтверждения. 

Политический процесс на Северном Кавказе по значимости для рос
сийского общества является периферийным, т.к. не оказывает системообра
зующего влияния на основные формы и способы властвования. Он также но
сит идеократический характер, поскольку действия субъектов процесса нор
мируются этническими и конфессиональными нормами в большей степени, 
чем формализованным правом. Данные политические процессы относятся к 
переходному типу, т.к. совершаются при рассогласованности интересов и 
ценностей основных субъектов, в условиях неопределенности и альтернатив
ности целей развития. 

Пространственный уровень политических процессов на Северном Кав
казе можно определить как субнациональный (макрорегиональный). Учиты
вая, что в разных республиках Северного Кавказа направленность и ритм по
литических процессов качественно различаются, речь должна идти именно о 
совокупности процессов, согласованных между собой неполно. Региональ
ный политический процесс протекает же на уровне республик, т.е. различных 
субъектов Российской Федерации. 

В условиях постсоветского Северного Кавказа совокупность субъектов 
политических процессов, ресурсы их влияния, политические интересы и 
стратегии действия этнизируются. В системе идентичностей субъектов поли
тических процессов доминирует отчетливо выраженная этническая идентич
ность, политизированная в соответствии с интересами элит. 

В третьем параграфе первой главы «Система субъектов управле
ния политическими процессами на субнациональном уровне» определя
ются основные субъекты политического управления, оцениваются их ресур
сы влияния и статусные диспозиции и нормы взаимодействия. 

Совокупность субъектов политического процесса включает в себя та
кие высокостатусные акторы, как политические элиты, лидеры, политические 
партии, этнополитические движения, национально-культурные организации, 
органы государственной власти федерального и регионального уровней, ор
ганы местного самоуправления, трансграничные акторы (зарубежные госу
дарства и международные организации). 

В условиях полиэтничности и традиционализма, характеризующих Се
веро-Кавказский макрорегион постсоветского периода, развивается этниза-
ция политики. Статусные диспозиции, ресурсы влияния и структура полити
ческих возможностей субъектов политики зависят, преимущественно, от ро
лей субъектов в неформальных структурах этнизированной власти. Вместе с 
тем, курс рецентрализации власти в 2000-х гг. приводит к взаимодействию 
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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 и 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 
Кавказе играют региональные отделения политических партий, этнополити
ческие движения, национально-культурные организации. Они являются се-
лекторатными группами в отношении элит, действуя по тем же патрон-
клиентарньш «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 
Кавказа органы местного самоуправления часто служат институтом артику
ляции интересов компактных этнических групп (в Дагестане, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии). 

Ресурсы влияния субъектов политического управления можно подраз
делить на экономические, социальные, политические и информационные. В 
их композиции наибольший потенциал имеют прибыль от экономических 
объектов, административная рента, обладание государственными и муници
пальными должностями, неформальные сети патронажа. 

Вторая глава «Факторы дестабилизации политических процессов в 
Республиках Северного Кавказа» раскрывает объективные и субъективные 
предпосылки долгосрочных конфликтов. 

В первом параграфе второй главы «Геополитические риски и угро
зы развития республик Северного Кавказа в постсоветский период» вы
явлены трансграничные и внутригосударственные факторы дезинтеграции 
государства в пределах северо-кавказского сегмента геополитики. 

Геополитические риски и угрозы развития республик Северного Кавка
за состоят в росте экономического и военного влияния стран НАТО, стран 
Ближнего и Среднего Востока. Внешнее для региона акторы политики заин
тересованы в контролируемой дестабилизации Северного Кавказа, в ослаб
лении его ресурсов, интегрированности в Российскую Федерацию. Направ
лениями данной стратегии являются: контроль над транзитом энергоресурсов 
через республики Северного Кавказа; наращивание транспортной и военной 
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инфраструктуры НАТО в Черноморско-Каспийском регионе; поощрение 
центробежных интересов региональных этнократических элит; стимулирова
ние этнополитических и конфессиональных конфликтов; символическая по
литика противопоставления Северного Кавказа и России со стороны стран 
НАТО. 

Именно на Северном Кавказе локализованы основные риски и угрозы 
устойчивого развития Российской Федерации. К международным (трансгра
ничным) рискам и угрозам относятся: становление однополярного мира; соз
дание военной инфраструктуры НАТО в Черноморско-Каспийском макроре
гионе; стремление стран Запада отстранить Россию от транзита энергоноси
телей и транспортных магистралей; возможная агрессия стран НАТО против 
Ирана либо их вмешательство в грузино-российский конфликт; неконтроли
руемая международная миграция; деятельность зарубежных разведыватель
ных служб и международного терроризма. Достаточно сказать, что на Север
ном Кавказе совершается 90% террористических актов из числа зарегистри
рованных в РФ. 

Внутригосударственными рисками и угрозами геополитического по
рядка являются: крайняя неравномерность социально-экономического разви
тия горных и равнинных, полиэтничных и преимущественно русских регио
нов Юга страны; радикально-исламистские проекты теократической государ
ственности; этнократические проекты переустройства административно-
территориального деления РФ (проекты «Великой Черкесии», «тюркского 
единства», раздела Дагестана); территориальные претензии и конфликты ме
жду регионами (Северной Осетией и Ингушетией, Чечней и Дагестаном); не
контролируемая межрегиональная миграция. Наряду с «материальными» 
рисками и угрозами проявляются социокультурные: тенденции изоляции Се
верного Кавказа от общероссийского культурного пространства, идентифи
кация с зарубежным Востоком. 

Во втором параграфе второй главы «Религиозный экстремизм и 
радикализм на Северном Кавказе как фактор дестабилизации политиче
ских процессов» определены организационные формы религиозного экстре
мизма и радикализма, подвергнуты критическому анализу его идеологиче
ские установки. 

Религиозный радикализм и экстремизм проявляется в республиках Се
верного Кавказа в создании противоправных организаций сетевого типа, а 
также влиянии трансграничных структур исламизма (как салафитских, так и 
«традиционных»). Риски и угрозы национальной безопасности в данном ас
пекте состоят в насаждении религиозного фанатизма и нетерпимости, некон-
венциальных (вплоть до терроризма) форм деятельности, нарушении прин
ципов конституционного строя Российской Федерации. Радикальные и экс
тремистские организации используют общественные проблемы (низкий уро
вень жизни, безработицу, коррупцию и т.д.) для насаждения архаичных 
идеологем теократии в массовом сознании. Наиболее весом фактор религи
озного экстремизма в республиках Северо-Восточного Кавказа. 
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Радикальные религиозные организации на Северном Кавказе относятся 
к закрытому и сетевому организационному типу, действуют на трансгранич
ной основе. Их базовой низовой структурой выступают «джамааты» - рели
гиозные сообщества, использующие традиционные институты сельской об
щины и субэтнические территориальные образования. При этом организую
щие центры радикальных группировок расположены за пределами Россий
ской Федерации. 

Идеологические установки радикальных и экстремистских организаций 
на Северном Кавказе в основном выражают доктрину ваххабизма (салафиз-
ма). Они предусматривают жесткую регламентацию всех сфер жизни верую
щих нормами шариата, крайнюю нетерпимость ко всем иноверцам и «от
ступникам» (к последним салафиты относят и традиционный ислам), проект 
создания теократического всемирного государства (халифата) путем войн и 
террористических действий. 

Преобладающий в республиках Северного Кавказа традиционалист
ский тип религиозного сознания мусульман начинает проигрывать соперни
чество с салафизмом. В обстановке социально-экономического кризиса, кор
рупции и неэффективности региональных органов власти, последствий за
тяжного этнополитического конфликта в Чечне идеи «возврата к чистой ве
ре» становятся привлекательными для многих мусульман, особенно в сель
ских местностях и депрессивных районах. 

Салафизм также насаждается на Северном Кавказе усилиями геополи
тических конкурентов России - стран Ближнего Востока, разведывательных 
служб стран Запада. 

В третьем параграфе второй главы «Этнические факторы кон-
фликтогенности политических процессов в республиках Северного Кав
каза» рассмотрены причины и динамика политизации этничности в макроре
гионе (1990-2000-е гг.). ' 

Этничность как существование самоидентификации индивидов и соци
альных групп на основе социально значимых признаков (культуры, языка, 
ценностей и ориентации самосознания) не является сама по себе фактором 
риска в политических процессах. Но вследствие низкого уровня социально-
экономического развития, примордиального восприятия этничности в массо
вом сознании, деструктивных интересов этнократических элит этничность 
может становиться конфликтогенным фактором. 

В условиях постсоветских сообществ Северного Кавказа этничность 
используется монократическими региональными элитами для легитимации 
своей власти, для «торга» с органами федеральной власти об увеличении ре
сурсов влияния и полномочий. Этнополитическая мобилизация служит сред
ством сплочения сообщества, подавления оппозиции, структурирования со
циально-политического пространства. 

Репрезентативные социологические исследования (анкетный опрос 
2007 г., проведенный этноконфликтологами Ставропольского госуниверсите
та) показывают, что среди причин политизации этничности респонденты ука-
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зывают: ухудшение социально-экономического положения в России (42,3%), 
рост безработицы (31,1%), ошибки в национальной политике (28,4%), ситуа
цию в Чечне (24,5%), предубежденность против некоторых национальностей 
(24,1%), миграцию из ближнего и дальнего зарубежья (23,4%), деятельность 
местных политиков (13,4%), выступления СМИ, провоцирующие межэтниче
скую напряженность (11,5%), деятельность зарубежных стран (9,3%), дея
тельность федеральных политиков (9,2%), подъем этнического самосознания 
(7,2%). Таким образом, в массовом сознании жителей Северного Кавказа 
причины этнических конфликтов связываются с общероссийскими фактора
ми объективного характера. Вместе с тем, более 1/3 респондентов согласны с 
ценностными установками конфликтогенного типа: «взаимодействие людей 
разных национальностей часто является источником неприятностей», «взаи
модействие местных жителей и мигрантов часто является источником непри
ятностей», «испытываю напряженность, когда слышу вокруг себя чужую 
речь». 

К этническим факторам конфликтогенности политических процессов 
на Северном Кавказе относятся: совмещение этнического и административ
но-территориального принципов в строении субъектов федерации; этнокра-
тический характер правящих элит; этносоциальная стратификация сооб
ществ; идеологемы этнонационализма; слабая эффективность национальной 
политики на общероссийском и региональном уровнях. Этнополитическая 
мобилизация 1990-х гг. сформировала в республиках Северного Кавказа ре
гиональные режимы, обладающие автономной структурой политических 
возможностей, ресурсами и стратегиями действия. 

Третья глава «Методы политического управления в условиях по-
лиэтничности на Северном Кавказе» посвящена анализу методик регули
рования политических процессов в полиэтничном макрорегионе. 

В первом параграфе третьей главы «Экономико-социальные мето
дики политического управления в республиках Северного Кавказа 
(1990-2000-е гг.)» раскрывается взаимообусловленность экономического, 
социального и политического регулирования развития макрорегиона. 

Политическое управление в аспекте полиэтничности регионов России 
имеет целью конструктивное согласование этнических интересов на основе 
принципов демократии, равноправия народов и недопущения их дискрими
нации, сохранения целостности Российской Федерации. Политическое 
управление призвано обеспечивать условия равноправного социально-
экономического и культурного развития народов, эффективно урегулировать 
этнополитические конфликты и обеспечивать национальную безопасность. 

Методы обеспечения политического управления в социально-
экономическом аспекте включают в себя: финансирование целевых программ 
развития регионов; инвестиционную и кредитную политику; стимулирование 
инновационного роста экономики; выравнивание территориального уровня 
благосостояния; развитие транспортной, информационной и энергетической 
инфраструктуры Северного Кавказа. 
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Республики Северного Кавказа (в различной степени) относятся к ре
гионам дотационным и агропромышленным, переживающим затяжную де
прессию. Вследствие этих объективных условий приоритетными для них 
становятся следующие экономико-социальные методы управления: 
- модернизация промышленности и инфраструктуры экономики; 
- развитие межрегиональных производственных, торговых и финансовых 
взаимоотношений; 
- обеспечение правовых и организационных условий для привлечения рос
сийских и иностранных инвесторов в депрессивные районы; 
- льготное кредитование и субсидирование республик; 
- приоритетное развитие отраслей хозяйства, составляющих конкурентные 
преимущества территории (энергетика, нефте- и газодобыча и переработка, 
металлургия, туризм, транзитный транспорт); 
- противодействие коррупции и нецелевому расходованию государственного 
финансирования (независимый аудит и казначейский контроль); 
- создание высокооплачиваемых рабочих мест в республиках, в т.ч. целевые 
программы возврата мигрантов-работников высокой квалификации; 
- противодействие чрезмерной территориальной неравномерности социаль
но-экономического развития (сдерживание урбанизации, развитие перифе
рийных и трудоизбыточных районов); 
- рост финансирования систем среднего и высшего образования, здравоохра
нения, физической культуры и спорта. 

Обозначенная совокупность методов призвана создать условия для ус
тойчивого развития республик Северного Кавказа, снизить социально-
экономическую конфликтогенность в полиэтничном обществе. 

Второй параграф третьей главы «Формирование общероссийской 
идентичности в полиэтничном макрорегионе Северного Кавказа» рас
крывает значение символической политики в интеграции полиэтничного со
общества. 

Формирование общероссийской гражданской идентичности является 
важнейшим методом политического управления, в т.ч. на Северном Кавказе. 
Данная идентичность не должна отрицать этнические и региональные, кон
фессиональные идентичности, т.к. она является феноменом более высокого 
порядка и интегрирует в себя иные идентичности. Институтами формирова
ния общероссийской идентичности должны стать семья, система образова
ния, средства массовой информации, малые референтные группы повседнев
ного общения. В этой связи органы государственной власти должны изме
нить приоритеты образовательной и информационной политики, развивая, в 
первую очередь, ценности гражданского патриотизма и этнической толе
рантности. 

Общероссийская идентичность должна носить надэтнический, граж
данский характер, быть светской (секулярной). Она обобщает как стихийно 
формирующиеся в обществе структуры и ориентации самосознания, так и 
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конструкты, целенаправленно развиваемые субъектами политического про
цесса. 

Общероссийская идентичность основана на принципах гуманизма, пат
риотизма, этнической и конфессиональной толерантности, совместной ответ
ственности граждан за российское государство. Идеологемы общероссийской 
идентичности должны быть ориентированы на проект модернизации страны, 
ее вхождение в мировое сообщество на равноправных основах. Вместе с тем, 
общероссийская идентичность может включать в себя часть исторических 
(ретроспективных) идеологем, носящих конструктивный характер и интегри
рующих общество. Таковы, на наш взгляд, идеологемы евразийского госу
дарства, российской полиэтничной цивилизации, победы в Великой Отечест
венной войне, научно-технического прогресса общества. В формировании 
общероссийской идентичности акцент должен делаться на ценности и ориен
тации, поддерживающие модернизацию страны. 

Общероссийская идентичность не находится в конфликте с идентично-
стями этническими, конфессиональными, региональными. Представляется, 
что полезен принцип «Единство в многообразии». На уровне субъектов фе
дерации и федеральных округов идентичность также должна носить интегри
рующий, полиэтничный и поликонфессиональный характер. 

Основными субъектами формирования общероссийской идентичности 
являются: средства массовой информации, система среднего и высшего обра
зования, органы государственной власти федерального и регионального 
уровней, органы местного самоуправления, политические партии, общест
венно-политические организации. 

В третьем параграфе третей главы «Методы народной дипломатии 
в управлении политическими процессами на Северном Кавказе» изучена 
роль общественных институтов и норм в политическом управлении конфлик-
тогенным макрорегионом. 

Методы народной дипломатии в условиях традиционализма институтов 
и норм политики на Северном Кавказе могут дополнять усилия государст
венной власти по оптимизации политического управления. Формами народ
ной дипломатии выступают советы старейшин, женские, молодежные, на
ционально-культурные, спортивные объединения. Доказали свою целесооб
разность 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. 

Следует учитывать, что в полиэтничных и традиционалистских по по
литической культуре республиках Северного Кавказа преобладают унаследо
ванные от прошлого методы народной дипломатии. Институты и нормы гра
жданского общества имеют, во многом, «импортированный» характер и сла
бо укоренены в повседневных практиках. Вместе с тем, следует стремиться к 
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внедрению современных норм и институтов миротворчества в общественные 
институты Северного Кавказа. 

В течение постсоветского периода позитивно зарекомендовали себя та
кие организационные формы народной дипломатии, как советы старейшин, 
женские миротворческие объединения, съезды народов Северного Кавказа. 
Они имеют консультативные функции при органах государственной власти 
субъектов федерации. Этнические группы реализуют свои социально значи
мые интересы посредством создания национально-культурных обществ и на
ционально-культурных автономий. Важнейшей их функцией в аспекте на
родной дипломатии является межкультурная коммуникация: обмен ценно
стями и традициями культуры, взаимопроникновение стереотипов деятель
ности, обеспечение социального партнерства общества и государства. 

Опыт республик Северного Кавказа доказывает эффективность таких 
методов народной дипломатии, как: 
- этнические советы, дома и центры национальных культур; 
- заявления национально-культурных обществ в поддержку межэтнического 
согласия, предупреждения конфликтов; 
- участие этнокультурных организаций к разработке и экспертизе норматив
но-правовых актов по вопросам политического управления; 
- привлечение национально-культурных обществ к диалогу и миротворчеству 
в этнополитических конфликтах; 
- участие членов национально-культурных объединений в организации и 
проведении культурно-просветительных, благотворительных акций. 

Методы народной дипломатии содействуют урегулированию полити
ческих конфликтов, распространению идей ненасилия и компромисса инте
ресов. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, делаются 
выводы, даны рекомендации по повышению эффективности политического 
управления на субнациональном (макрорегиональном) уровне. 

Ключевым условием повышения эффективности политического управ
ления в условиях полиэтничности должен стать выбор последовательных го
сударственных концепций федерализма и национальной политики России. 
Они должны обрести статус федеральных конституционных законов. В итоге 
нашего исследования аргументируется точка зрения о перспективности кон
ституционной, а не договорной модели федерации; равноправия субъектов 
федерации; «симметричности» объема полномочий и предметов ведения 
субъектов федерации. Продуктивно также принятие программ реализации 
федеративной и национальной политики на уровне федеральных округов и 
субъектов федерации. 

Программно-целевой метод политического управления должен преду
сматривать согласование направленности действий органов власти не только 
по вертикали, но и по горизонтали. Целесообразно повышение статуса пар
ламентских ассоциаций федеральных округов, регулярных совещаний и кон
ференций отраслевых органов исполнительной власти, муниципалитетов. 
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В сфере информационной и образовательной политики необходимо 
увеличить финансирование программ формирования общероссийской иден
тичности, толерантно сочетая надэтнический (гражданский) и этнический 
компоненты. С целью снижения конфликтности следует поддерживать про
екты, условием реализации которых являются совместные действия предста
вителей разных этнических групп. Должна быть разработана программа кон
струирования позитивного имиджа Северного Кавказа с использованием его 
конкурентных преимуществ. Целесообразно усилить контроль Министерства 
образования и науки РФ, региональных отраслевых министерств над содер
жанием преподавания социально-гуманитарных дисциплин в средней и выс
шей школе в аспекте недопущения национализма, интолерантности, пропа
ганды сепаратизма. 

Нуждается в ресурсном и нормативном обеспечении миротворческая 
деятельность таких форм народной дипломатии, как советы старейшин, жен
ские, молодежные, национально-культурные организации. Их потенциал 
должен учитываться в работе республиканских Общественных палат, иных 
консультативных институтов при органах государственной власти и местно
го самоуправления. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 8 работ 
соискателя общим объемом 3,0 п.л.: 

Статья, опубликованная в ведущих реферируемых научных журна
лах: 

1. Дадуев М.А. Реализация идей государственной национальной поли
тики на Северном Кавказе как фактор преодоления региональных этнополи-
тических конфликтов // Известия высших учебных заведений. Северо-
Кавказский регион. Общественные науки. - Ростов н/Д, 2009. - № 3 (а). - С. 
112-115 (0,7 п.л.) 

Иные публикации: 
2. Дадуев М.А. Современная этнополитическая ситуация в Чечен

ской Республике: состояние и перспективы/М.А. Дадуев, В.В. Гериханов // 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Укрепле
ние межнационального и межконфессионалыгого единства в ЮФО - важ
нейший фактор Российского Федерализма». 6-7 сен. 2007 г. - Грозный, 2007. 
- С. 93-98 (0,5/0,3 п.л.) 

3. Дадуев М.А. Этнополитические конфликты как следствие поиска 
национальной идентичности/М.А. Дадуев, В.Х. Акаев, Э.С. Абдулаева // 
Вестник Чеченского государственного университета.- Грозный, 2008. Вып. 2. 
- С . 146-149 (0,3/0,1 п.л.) 

25 



4. Дадуев М.А. Конституция Чеченской Республики как гарант 
межнационального согласия и политической стабильности // Материалы рес
публиканской научно-практической конференции «Конституция - основной 
закон Чеченской Республики», посвященной 5-ой годовщине проведения ре
ферендума по принятию Конституции Чеченской Республики: - Грозный, 
Администрация Президента и Правительства Чеченской Республики. 2008. -
С. 168-178 (0,5 п.л.) 

5. Дадуев М.А. Достижение межнационального единства как важ
нейший фактор стабилизации этнополитической ситуации на Северном Кав
казе // А.Г. Авторханов - ученый, публицист, общественный деятель: Мате
риалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со 
дня рождения А.Г. Авторханова (г. Грозный, 21-22 окт. 2008 г.). - Назрань: 
Пилигрим, 2008. - С. 154-159 (0,3 п.л.) 

6. Дадуев М.А. Анализ национальной политики СССР в трудах А.Г. 
Авторханова/М.А. Дадуев, В.Х. Акаев // А.Г. Авторханов - ученый, публи
цист, общественный деятель: Материалы Международной научной конфе
ренции, посвященной 100-летию со дня рождения А.Г. Авторханова (г. Гроз
ный, 21-22 окт. 2008 г.). - Назрань: Пилигрим, 2008. - С. 30-36 (0,5/0,3 п.л.) 

7. Дадуев М.А. Разрешение этнополитических конфликтов как фак
тор достижения межнационального единства на Северном Кавказе//Чеченцы 
в сообществе народов России: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 420-летию установления добросо
седских отношений между народами России и Чечни (г. Грозный, 18-20 дек. 
2008 г.). Назрань, 2008. Т. 1. - С. 346-349 (0,3 п.л.) 

8. Дадуев М.А. Роль Ахмат-Хаджи Кадырова в сохранении межна
ционального единства народов Северного Кавказа // Материалы региональ
ной научно-практической конференции «Ахмат-Хаджи Кадыров - выдаю
щийся общественно-политический, государственный и религиозный деятель 
современной России» (к 5-летию трагической гибели)». 7 мая 2009 г. - Гроз
ный, 2009. - С. 136-139 (0,5 п.л.) 

К 



Дадуев Магомед Абуевич 

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В 
УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧНОСТИ (НА МАТЕРИАЛАХ 

РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук 

Подписано в печать 27.05.2010 Печать трафаретная. 
Формат 60x84 1/16. Бумага . Гарнитура 

Уч.-изд.л. . Уч.печ.л. . Тираж 100 экз. Заказ №757. 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет». 
350040, г, Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

Отпечатано в типографии ЦУПРМС 
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 


