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Аннотация. В статье в рамках конкурентной теории изучается этнополитическая ситуация в полиэтничной 
Республике Дагестан. Большое внимание уделяется теоретическому анализу самой конкурентной теории 
и понятию «этнополитическая конкуренция». На примере Дагестана показываются детерминанты разви-
тия и детерминанты опасности.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная теория, этническая конкуренция, этнос, элита, Дагестан, 
устойчивое развитие

Обращаясь к вопросу об этнополитической конкуренции, нельзя не вспом-
нить о пестрой в этническом отношении Республике Дагестан. Наличие мно-

жества этносов, проживающих на одной территории, сохраняющих свою иден-
тичность, заставляет задуматься о том, в каких отношениях они состоят. Здесь 
«общество сложно и многосоставно, и управление подобным обществом также 
чрезвычайно сложно» [Сиражудинова 2015б: 130]. Ограниченность возможности 
участвовать во властном ресурсе заставляет задуматься о правилах состязатель-
ности и конкуренции, о сохранении стабильности в обществе. Происходящий 
в последнее время рост этнического самосознания и этнической идентичности 
актуализирует эту проблему.

Конкуренция важна для прогресса и развития. Она порождает состязатель-
ность, побуждает к развитию. Конкуренция, согласно многим теориям, призвана 
способствовать устойчивому развитию общества.

В нашей стране теория этнической конкуренции остается почти не изученной. 
Поэтому обратимся к зарубежным разработкам в области конкурентной теории. 
Принято считать, что понятие конкуренции более распространено в экономике. 
В то же время в рамках политической науки давно уже встречается обращение 
к конкуренции. Наиболее распространенное в политологии обращение к кон-
куренции мы видим при анализе демократии, многопартийности и партийной 
конкуренции.

Одна из наиболее важных теорий этнических конфликтов базируется на кон-
курентной гипотезе. Теория конфликта групп обращается уже непосредственно 
к этнической конкуренции [Lancee, Pardos-Prado 2013], к групповой идентич-
ности и групповым стереотипам, к борьбе за привилегированный статус [Glaser 
2003] и дефицитные ресурсы. Теория социальной идентичности исходит из 
поиска различий и границ между «мы» и «они». Так же часто к этнической конку-
ренции обращаются в рамках анализа этнических меньшинств и миграции. Для 
А.М. Старостина конкуренция – «конфликт низкой интенсивности», сдержи-
вающий эскалацию конфликта и «поддерживающий легитимные условия состя-
зательности» [Старостин 2015: 345-346].

Согласно теории этнической мобилизации этническое разнообразие повышает 
число политических игроков и уровень политической конкуренции. Рост этни-
ческой политики после Второй мировой войны породил широкое распростране-
ние этнической мобилизации эмерджентных интересов этнических групп.
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Глобализационные процессы, урбанизация, развитие экономики и политиче-
ского сектора, появление наднациональных организаций вместо снижения этни-
ческих различий в пользу национального уровня личности способствовали раз-
витию этнической мобилизации, повышению экономической и политической 
конкуренции и ее организации на основе этнической принадлежности [Nagel, 
Olzak 1982: 127].

Несмотря на ряд теорий, рассматривающих конкуренцию как условие разви-
тия демократического общества или, напротив, как конфликт, понятие конку-
ренции является более сложным. Поэтому при обращении к конкуренции важно 
выделить:

– детерминанты устойчивости (развитие, конкурентная стабильность, состя-
зательность и т.д.);

– детерминанты опасности (конкуренция как возможность перерождения в 
конфликт).

Можно выделить условия, при которых этническая конкуренция приво-
дит к межнациональному конфликту: 1) конкуренция должна восприниматься 
как несправедливая и 2) конкурентные отношения должны быть относительно 
свободными от взаимозависимостей. Так, главными объектами конкуренции в 
современных этнических движениях выступают не отдельные блага, а преиму-
щественно коллективные. Конкуренция приводит к мобилизации только тогда, 
когда конкуренция воспринимается как несправедливость и происходит в усло-
виях низких межнациональных взаимозависимостей [Bélanger, Pinard 1991].

Обратимся теперь к этнической конкуренции в Республике Дагестан. 
Полиэтнический состав населения и неравночисленность народов приводят 
к конкуренции. Обостренное этническое сознание и повышение роли этниче-
ской идентичности делают этническую принадлежность одним из признаков 
оценки политического лидера, одним из важнейших факторов конкурентной 
борьбы в политической сфере. О том, что этничность может сыграть важную 
роль в мобилизации населения, заметили давно. По этой причине было вве-
дено негласное квотирование, учитывающее в политической сфере все чис-
ленно доминирующие на конкретной территории этносы. Так, глава района 
представлен доминирующим или исторически проживающим на конкретной 
территории этносом, глава администрации – следующим по численности 
народом и т.д. Яркий пример подобного распределения на основе этнической 
принадлежности – Кизлярский, Кизилюртовский, Хасавюртовский и иные 
этнически неоднородные равнинные районы. Подобная ситуация сложилась в 
результате миграции горцев с горных районов на равнину и образования этни-
чески неоднородных поселений. Данные районы отличаются комплексным 
конфликтным потенциалом. Здесь наблюдается и территориальная, и компе-
тентностная, и политическая состязательность. Конкуренция этнических дви-
жений и их борьба за власть обостряют ситуацию. Они много сил посвящают 
идеологической работе и попыткам написания необъективных работ по «исто-
рии» народов, по обоснованию исторического обладания спорной территорией. 
Подобное говорит о предвзятости и невозможности реальной профессиональ-
ной и компетентностной состязательности и развития. Согласно результатам 
опроса среди жителей Дагестана, этническая конкуренция здесь существует и 
играет важную роль [Сиражудинова, Галбацев 2016].

Дефицит доступа к политической власти приводит к конкуренции. В данном 
случае мы сталкиваемся c некоторыми устоявшимися негласными правилами 
этнического квотирования, из которого исключены малочисленные этносы. 
Следовательно, соблюдение их прав на равенство не предусмотрено. Согласно 
Всероссийской переписи населения 2010 г. здесь проживают представители 
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более 120 народов, из которых 14 – коренные. За многочисленными этносами 
негласно закреплена монополия на участие в политике. Для необходимой для 
демократического общества конкуренции опыта, личных качеств и компетен-
ций, основанных на соревновательности, активности, равных условий и после-
дующей ответственности здесь нет. Но конкуренция существует. Участвующими 
сторонами являются два наиболее многочисленных народа – аварцы и даргинцы. 
Остальные этносы конкурируют уже при поддержке одной из этих сторон.

Выделенные нами детерминанты развития и опасности актуальны для 
Республики Дагестан. Конкуренция, если бы она проходила в рамках право-
вого поля и гарантировала равенство, могла бы способствовать балансу интере-
сов, легитимности власти, развитию и устойчивости. Каждый в состязательной 
борьбе вносил бы инновации и искал пути развития. Конкуренция в данном слу-
чае призвана гармонизировать и совершенствовать социальные и политические 
процессы. Реальность же показывает, что в условиях коррупции, клановости и 
доминирования отдельных народов «несправедливая» конкуренция развитию не 
способствует, а также вызывает опасность этнической мобилизации. Ввиду этого 
детерминанты опасности перерождения конкуренции в конфликт здесь высоки. 
Низкое социальное самочувствие усиливает межэтническую напряженность 
[Старостин 2016: 21]. Сложность социальной и политической ситуации, «жела-
ние смены политической элиты означает желание смены методов и направлений 
в политике, желание искоренения коррупции, появления социальных лифтов 
и снятия общей социальной напряженности. Отсюда подчас и желание видеть 
русского руководителя» [Сиражудинова 2015а: 197].

Важно создать условия для конкуренции как детерминанта развития, учиты-
вать, что игнорирование этнического фактора таит проблемы и непредсказуемые 
последствия [Саидов 2014: 72-91].
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События конца ХХ – начала ХХI вв. обострили потребности в исследовании 
проблем русского Средневековья. 

Ведущий медиевист А.А. Горский, исследуя проблемы ментальности русского 
Cредневековья, обратил внимание историков на необходимость современного 
осмысления устоявшегося набора традиционных понятий [Горский 2014: 24, 62].

Особенностью русской системы государственного управления является то, что 
она начала складываться на идеях и принципах саморазвития, самообеспечения, 
совместных действий собственных подсистем, самодостаточности. Характерно, 
что в письменных памятниках эпохи практически отсутствуют мысли о необходи-
мости использовать практику внешней европейской экономической системы.

Объединяющим стержнем явилась идеология единовластия и централизма. Не 
случайно известный исследователь теории исторического развития А.Дж. Тойнби 
писал, что русские считали это «меньшим злом, нежели перспективу быть поко-
ренными агрессивными соседями» [Тойнби 1995: 157].

Можно утверждать, что в условиях постоянной внешней опасности и огром-
ности территории развитие Московского государства, выбравшего монархиче-
скую форму правления, сопровождалось вынужденной милитаризацией рус-


