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Аннотация. В статье рассматриваются возможности и перспективы использования раз-
личных подходов политической науки в целях исследования процессов политической 
институционализации конфликтов регионального уровня. К настоящему времени обще-
признанными теоретическими основаниями, используемыми для их анализа, являются 
концепты сложносоставного и блокового конфликта. Они имеют большой эвристический 
потенциал, однако в основном ориентированы на анализ динамики конфликта и транс-
формации его структуры и проявлений. Проблемы институционального регулирования 
региональных конфликтов не рассматриваются в их рамках как первостепенные. Исходя 
из этого, необходима адаптация принципов и положений неоинституционального под-
хода для решения исследовательских задач такого рода. По мнению автора, следует ис-
пользовать прежде всего постулаты неоинституционализма, нацеленные на выявление 
нормативной и регулирующей роли политических институтов, характера взаимодействия 
их формальных и неформальных составляющих, обеспечения ненасильственного разви-
тия политических процессов. Кроме того, следует обратить внимание и на возможность 
неоднозначного влияния институционализации на процесс развития регионального 
конфликта: неэффективные, но стабильные политические институты зачастую воспро-
изводят отрицательные для общества эффекты конфликтования. Перспективным иссле-
довательским подходом представляется теория политических сетей, которая может быть 
интегрирована с неоинституциональной исследовательской парадигмой. Проводимые 
в настоящее время исследования региональных процессов в рамках концепта «потоковых 
пространств», анализ конфликтов с позиций агентно- центрированного подхода, приме-
нение сетевого анализа для изучения локальных конфликтов демонстрируют разнообраз-
ные возможности переосмысления сложившихся представлений о факторах, структуре 
и механизмах институционального регулирования региональной конфликтности. Однако 
данное направление исследований необходимо развивать на основе имеющихся теорети-
ческих разработок и расширения эмпирической базы.
Ключевые слова: политическая институционализация, сложносоставной конфликт, бло-
ковый конфликт, неоинституциональный подход, теория политических сетей.

Введение
Региональные конфликты в течение достаточно длительного времени находятся 

в фокусе как собственно политологических, так и междисциплинарных исследова-
ний. Многообразие подходов к данной проблематике во многом связано с самой 
природой конфликтов, зачастую имеющих сложный, полипроблемный характер, 
а также со сложившимися научными традициями различных исследовательских 
школ, концентрирующих внимание на тех или иных аспектах региональной кон-
фликтности. В то же время сформировались и устойчивые научные представления 
относительно основных характеристик конфликтов регионального уровня, на базе 
которых возможно дальнейшее приращение теоретических и эмпирических знаний.

Мы считаем важным сосредоточить внимание на тех аспектах данной пробле-
матики, которые связаны с политической институционализацией региональных 
конфликтов. Процессы, связанные с ней, относительно мало изучены. При этом 
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необходимость политической институционализации как важнейшего звена в вы-
страивании структур политического управления конфликтами практически не 
подвергается сомнению специалистами.

В рамках данного исследования мы остановимся на теоретико- методологических 
основаниях исследования политической институционализации и возможностей 
различных научных подходов для её анализа.

Концепции сложносоставного и блокового конфликта в исследованиях 
региональной конфликтности

В сфере изучения структуры и динамики региональных конфликтов особенно 
плодотворны концепты сложносоставного и блокового конфликтов, разработанные 
российскими учёными. Основа первой из них заложена в исследованиях Л. И. Ников-
ской и В. Н. Якимца (Никовская, Якимец, 2005; Никовская, 2009). Согласно данному 
подходу в общественных отношениях существует множество протоконфликтов, 
формирующихся на основе устойчивых противоречий в социальной структуре 
(например, между гражданским обществом и властными структурами). В случае 
неконструктивного развития таких противоречий образуются моноконфликты 
(данный термин используется для обозначения конфликта, сформировавшегося 
в определённом поле социальных взаимодействий — экономических, политических, 
административных, социокультурных и др.). На основе их проекции и взаимовлияния 
возникают сложносоставные конфликты (ССК), в которых объединяются два или более 
моноконфликта. Особенность развития таких конфликтов заключается в том, что 
они могут трансформироваться, в частности, путём смены основного поля конфликт-
ных отношений сторон в тот или иной момент времени. Для трансформаций также 
может быть характерно изменение состава участников, преобладающих стратегий, 
уровня напряжённости и других элементов конфликта (Якимец, Никовская, 2005).

Данная концепция изначально имеет широкую направленность и ориентирована 
на анализ социально- политических процессов странового уровня. Возможность 
и принципы её применения для исследования субнациональных конфликтов 
в настоящее время обоснована исследователями. Как отмечает А. В. Роговая, мно-
гообразие региональных конфликтов, их прикладная основа обозначают область 
исследований, определяющую их предметное поле (Роговая, 2008). Её примени-
мость для регионологических исследований обоснована тем, что в рамках одного 
регионального конфликта могут быть охвачены проблемы, относящиеся к различ-
ным областям общественных отношений, а также включённостью регионального 
пространства в систему федеративных и политико- административных отношений 
вертикальной и горизонтальной направленности (Кольба, 2013).

Таким образом, концепция сложносоставного конфликта утвердилась в качестве 
одной из базовых для исследования политических конфликтов на региональном 
уровне (Кольба, 2020). Её эвристический потенциал подтверждается применением 
при анализе case-study конфликтов регионального уровня (Маркин, Кинсбурский, 
2020; Баранов, 2013; Баранов, 2015).

В концепте «блокового конфликта», разрабатываемом ставропольской школой 
конфликтологических исследований во главе с В. А. Авксентьевым, можно выделить 
ряд составляющих, сближающих его с предыдущим подходом. Прежде всего, это 
признание комплексной, многофакторной природы регионального конфликта, 
возможности его развития на основе взаимодействия нескольких типов противо-
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речий, берущих своё начало в разных сферах социальных отношений. Однако для 
данного подхода характерно выделение в конфликте доминирующего фактора, 
вокруг которого объединяются (блокируются) его остальные составляющие. Блоко-
вый конфликт рассматривается как единый конфликтный процесс на базе слияния 
разнородных локальных предконфликтных, конфликтных и постконфликтных 
событий на основе общей доминанты, не обязательно представленной в качестве 
основной в каждом конфликтном событии в отдельности (Авксентьев, Зинев, 
Майборода, 2008). Для них характерна постоянная тенденция к расширению базы 
конфликта и последующей реэскалации (Лавриненко, 2009). Блоковый конфликт 
рассматривается как разновидность сложносоставного конфликта (Стадник, 2014), 
что подчеркивают исследователи, участвующие в его разработке (Авксентьев, 2008).

Концепция сложносоставного конфликта представляется ими как точка отсчёта 
в методологическом поиске (Авксентьев и др., 2010). При этом блоковые конфликты 
рассматриваются представителями ставропольской школы в регионологическом 
разрезе, данный концепт изначально ориентирован на исследование конфликтов 
регионального уровня. Ещё одной важной особенностью этого подхода является рас-
смотрение этнического фактора в качестве доминантной линии развития конфликта. 
Учёными отмечается, что ситуации блокового конфликта становятся малопродук-
тивными рассуждения о том, имел ли такой конфликт этническую природу или нет 
(Авксентьев, 2013). Соединение разнородных конфликтных событий в один процесс 
позволяет найти обоснование как этнической, так и неэтнической природе отдельных 
конфликтных эпизодов (Авксентьев и др., 2009). Такой методологический принцип 
объясняется прежде всего особенностями эмпирического материала, на котором раз-
рабатывались основные положения теории блокового конфликта: это конфликтные 
ситуации с выраженной этнической составляющей, которая проявляется и объективно, 
и в общественном сознании. Такие конфликты характерны для Ставропольского края, 
для республик северокавказского региона и ряда других субъектов РФ, поэтому данный 
подход представляется актуальным в силу значимости этнополитических аспектов 
самосознания для значительной части граждан. При этом, по мнению А. И. Кольбы, 
блокирование конфликта возможно и по другим доминантным линиям: экологической, 
политической и т. д., при условии, что существует линия напряженности, создающая то 
поле конфликтности, где преимущественно осуществляется взаимодействие сторон, 
а также задающая преобладающий дискурс конфликта (Кольба, 2020).

Таким образом, основные концепции исследования региональных конфликтов 
очерчивают круг сложившихся базовых представлений о факторах, динамике их 
развития, влияния на региональный социум и политические отношения различных 
уровней. Существует несколько исследовательских традиций, в которых так или 
иначе затрагивается проблематика региональных конфликтов: социологическая, 
психологическая, в сфере международных отношений, политологическая и др., 
и каждая из них даёт определённые возможности для анализа этого предмета ис-
следований (Большаков, 2012). В рамках современных научных дискуссий в сфере 
региональной конфликтологии можно выделить ряд ключевых вопросов, одним 
из которых является применение новых или ограниченно используемых ранее 
парадигм исследования для получения более глубоких и разноплановых данных 
о процессах региональной конфликтности и взаимодействиях её основных участ-
ников. На наш взгляд, одним из недостаточно исследованных аспектов региональ-
ных конфликтов являются институциональные составляющие их возникновения 
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и регулирования. В этом контексте целесообразно использовать потенциал ряда 
подходов современной политической науки, которые позволяют заполнить данную 
лакуну. Прежде всего речь идёт о неоинституциональном подходе.

Возможности неоинституционального подхода в исследованиях 
институционализации региональных конфликтов

Как отмечает А. Зидшлаг, современное понимание институтов связано с воз-
можностями развития и динамикой, а не с целями развития и статикой, и в этом 
смысле оно возникает из противопоставления институтов как эманаций естествен-
ных, божественных или, по крайней мере, незыблемо существующих социальных 
организаций и как секторальных символических порядков, как наполненных 
определённым нормативным содержанием посреднических инстанций, которые 
в то же время основываются на конкретных актах практических взаимодействий 
(Siedschlag, 2000, 39). Основным механизмом действия регулирования конфликта 
через институционализацию является его трансформация: изменение деструктив-
ных конфликтных процессов путём перевода их в более конструктивные и инте-
грирующие формы. Урегулирование конфликта рассматривается в рамках этого 
подхода не просто как переговорная игра, а как создание стабильных регулятив-
ных структур, поддерживающих определённые цепочки взаимоотношений. При 
этом политическая институционализация конфликтов, как правило, нацелена на 
создание устойчивых взаимодействий, а не на «эволюцию сотрудничества», т. е. 
постепенное их развитие и усиление связей (Siedschlag, 2002).

При этом сам концепт управления конфликтами основывается на нескольких 
постулатах, предполагающих их конструктивное ведение:

1) социальные конфликты универсальны и потенциально выгодны, предостав-
ляют возможности для достижения желаемых изменений;

2) социальные конфликты ведутся с разной степенью деструктивности, и сторо-
ны конфликта определяют, насколько конструктивно или деструктивно они будут 
вести конфликт;

3) социальные конфликты предполагают оспариваемые социальные конструк-
ции; у каждой стороны свой взгляд на то, что борьба идет и кто ее противники;

4) социальные конфликты можно трансформировать; независимо от того, на-
сколько серьезен конфликт, внешние акторы или сами стороны могут делать 
позитивные шаги на пути к мирным преобразованиям;

5) социальные конфликты динамичны и имеют тенденцию проходить опреде-
лённые этапы, отражающие постоянно меняющийся характер конфликта; поэтому 
его развитие не всегда является линейным (Kriesberg, Dayton, 2017).

Институционализация в рамках данного подхода призвана обеспечить базис для 
трансформации конфликта в сторону повышения его конструктивности и раскры-
тия позитивного потенциала. При этом она рассматривается двояко: как процесс 
создания норм и правил, регулирующих конфликтные взаимодействия, и как 
достигнутый результат, т. е. относительно слаженная и непротиворечивая норма-
тивная и/или организационная конструкция, позволяющая обеспечивать развитие 
и урегулирование конфликта в установленных рамках. Наряду с такими процеду-
рами, как легитимация, структурирование, манифестация и редукция конфлик-
та институционализация призвана придать ему управляемый, конструктивный 
и предсказуемый характер.
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Анализ политической институционализации конфликтов в рамках неоинститу-
ционального подхода имеет следующие ключевые особенности:

1. Некоторые исследователи отмечают взаимодействие между формальными 
и неформальными институтами различных типов, на основе которого формируются 
сложные констелляции институтов (Хелмке, Левитски, 2007). Это взаимодействие 
может как способствовать урегулированию конфликтов, так и порождать новые 
противоречия в институциональной структуре.

2. В структуре политических институтов выделяются нормативные, регулятивные, 
культурно- когнитивные составляющие (Scott, 2008). Данное представление об их 
устройстве даёт возможность определять параметры и эффекты институционально-
го воздействия на конфликты. Так, наличие выраженных регулятивных элементов 
обеспечивает наиболее выраженное и прямое влияние на развитие конфликта. 
Нормативные элементы призваны гармонизировать отношения между участниками, 
их влияние имеет опосредованный характер. Когнитивно- культурные элементы 
направлены на достижения восприятия конфликтной ситуации в соответствую-
щем культурном контексте. Однако при определённых условиях между самими 
элементами институтов могут возникать противоречия (например, предлагаемые 
в порядке инноваций нормы не соответствуют культурным стереотипам и т. д.).

3. Политическая институционализация конфликтов призвана обеспечивать не-
насильственное и конструктивное взаимодействие между их акторами. В рамках 
институтов демократического типа данные задачи решаются за счёт поддержания 
правил игры в условиях политической конкуренции. Данная система основана на 
восприятии конфликта как одного из проявлений общественной свободы, которая 
не может быть жёстко ограничена. Авторитарная и гибридная модели политической 
институционализации исходят из его восприятия как угрозы, поэтому на первый 
план выходят механизмы контроля над конфликтом, ограничения его проявлений.

4. С позиций управляемости конфликтов важной представляется возможность 
возобновления политической институционализации конфликта, выражающейся 
в обновлении (а иногда и кардинальном изменении) норм и правил его развития. 
Решение задачи трансформации конфликтов не противоречит задаче конфликтной 
трансформации самих институтов. А. Зидшлаг характеризует такой подход как 
рефлексивную институционализацию, которая относится к факторам поддержки 
и репродуктивной стабильности регулирования. По его мнению, недостаточно 
строить арены институционализации. Для обеспечения её эффективности они 
должны заполняться компетентными и энергичными политическими акторами, 
готовыми выступать в качестве проводников развития новых норм (Siedschlag, 2002).

Таким образом, неоинституциональный подход открывает достаточно широкие 
перспективы для анализа политической институционализации региональных 
конфликтов. Его преимущество заключается в том, что его принципы могут быть 
синтезированы с постулатами других исследовательских подходов, в частности 
теории политических сетей.

Сетевой подход в исследованиях институционализации региональных 
конфликтов: перспективы применения

Как уже упоминалось, развитие современных научных представлений о реги-
ональных конфликтах сопряжено с применением теоретико- методологических 
подходов и методов, которые ранее ограниченно использовались для изучения 
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объектов такого рода. Значительный потенциал в этом плане имеет сетевой подход. 
Как отмечает И. В. Мирошниченко, предлагая абстрактные модели, свою специ-
фикацию сетевая теория обретает только на уровне приложения сетевого под-
хода к конкретным исследованиям, сопряженным с различными предметными 
областями политической науки (Мирошниченко, 2013). К настоящему времени 
исследования сетевых аспектов политического управления региональными кон-
фликтами недостаточно концептуализированы.

Можно выделить ряд функций сетевого взаимодействия в региональном кон-
фликте:

— агрегативную (агрегирование интересов множества отдельных участников 
конфликтов);

— интегративную (сплочение участников, имеющих схожие интересы);
— ресурсную (обмен ресурсами, позволяющий повысить ранг конкретного участ-

ника конфликта или создать коалицию);
— конфликтную (создание пространства для дискуссий и других видов кон-

фликтного взаимодействия) (Кольба, 2012).
Среди попыток создать объяснительную модель, адекватную реальному поло-

жению вещей в данной сфере, следует выделить исследования И. Р. Аминова. Он 
предлагает рассматривать региональное сообщество в духе концепции Б. Латура 
как «потоковое пространство», представляющее собой «комплекс акторов и ком-
муникационных связей, включающий людей/группы людей, а также символы/си-
мулякры нематериальных идей, мифов, идеалов и материальных вещей» (Аминов, 
2017). Если соотнести это определение со структурой региональных конфликтов, 
то можно выделить в последних объектную составляющую, включающую как ма-
териальные ресурсы (территории, хозяйственные комплексы, финансовые потоки 
и др.), так и нематериальные (идеи, традиции, символические действия и др.). При 
этом многие объекты существуют в нерасчлененном состоянии. Например, земля 
может выступать и как ценный экономический ресурс, и как символическая основа 
существования группы людей (общины, рода, этноса и т. д.). Подобный ракурс рас-
смотрения противоречий, служащих потенциальной основой конфликта, обогащает 
наши представления о структуре ценностей, интересов и мотиваций участников. 
В рамках политической топологии региона такой подход подразумевает выявление 
акторов политической коммуникации, а также символических образов, оказывающих 
влияние на конфликт- консенсную ситуацию в нем, позволяет выявить существенные 
актуальные факторы конфликта, которые, в отличие от фундаментальных, возможно 
изменить с привлечением оптимального числа ресурсов (Аминов, 2018).

Также следует обратить внимание на такой подход, как агентно- центрированный 
анализ. Его значимость определяется возможностью исследования сетей на микро-
уровне, что позволяет понять макрокартину и макротренды на уровне целостной 
сложной разветвленной сети (Куркина, Князева, 2017). Система моделируется как 
совокупность автономных субъектов принятия решений, называемых агентами. 
Каждый агент индивидуально оценивает свою ситуацию и принимает решения на 
основе определенного набора правил (Bonabeau, 2002). Наблюдается воздействие 
конфликта на систему отношений между людьми, вовлечёнными в него; также 
возникает и обратное воздействие сетевых эффектов на развитие конфликта 
(Lemos, 2017). Как отмечают исследователи, конфликты по мере развития в публич-
ной сфере могут вовлекать множество людей, связанных сетями, которые после 
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присоединения к протестным действиям демонстрируют сложное коллективное 
поведение (Lemos, Coelho, Lopes). Таким образом, мы можем проследить развитие 
региональных конфликтов на различных уровнях, начиная от повседневного вза-
имодействия между первичными акторами –гражданами, жителями тех или иных 
мест, участниками локальных политических процессов. Для регионов с сохраняю-
щимся преобладанием традиционализма это особенно важно, поскольку истоки 
весьма сложных конфликтов здесь зачастую находятся в соседских, межличност-
ных, локальных отношениях, связаны с противоречиями между традиционными 
и инновационными практиками в этой сфере.

Агентно- центрированный анализ используется для исследования различных 
видов конфликтов, например, экологических (BenDor, Scheffran, 2019). Однако 
в полной мере задача отображения региональной конфликтности средствами 
и методами сетевого подхода, столь развитого в настоящее время в политической 
науке, пока представляется нерешённой концептуально и методологически. Для 
продвижения в данном направлении необходимо осмысливать и перерабатывать 
с учётом специфики политико- региональных процессов концепты, востребованные 
в различных областях политологических исследований. В частности, заслуживает 
внимания применение сетевого подхода в исследованиях локальной политики. 
И. В. Мирошниченко с соавторами отмечают, что на этом уровне формируются 
модерные и посмодерные социальные сети, имеющие потенциал для реализации 
своей политической субъектности посредством публичной деятельности. При 
этом необходимо внедрение в современную практику муниципальных образова-
ний механизмов сетевого публичного управления и сетевого менеджмента (Ми-
рошниченко, Рябченко, Ячменник, 2017). На наш взгляд, аналогичные процессы 
происходят на региональном уровне.

Как отмечают российские исследователи, сетевая реальность отражает, воспроизводит 
и во многом усугубляет конфликты идентичностей, присущие современному россий-
скому обществу. Проблема конструирования общественно- политического диалога 
и поиска точек возможного достижения гражданского консенсуса распространяется 
на сетевое пространство (Михайленок, Малышева, 2019, 82). Политические сети соз-
дают новые эффекты и в региональных конфликтах: позволяют объединять ресурсы 
участников конфликта на основе близости интересов и позиций, способствуют выходу 
в публично- политическое пространство таких акторов, как проблемные сообщества, 
отдельные активисты и т. д. Возникновение сетевых сообществ различного типа и тема-
тического дискурса даёт возможность их участникам не только обсуждать различные 
аспекты политической жизни, но и влиять на формирование повестки дня, в том числе 
и на региональном уровне (Рябченко, Мирошниченко, Гнедаш, 2020). Таким образом, 
рассматривая регион как пространство сетевых политических взаимодействий между 
различными типами акторов (государственными и негосударственными, групповых 
и индивидуальными и т. д.), мы можем сформировать новое качество представлений 
о процессах региональной конфликтности.

Выводы
Раскрытое в рамках данной статьи многообразие исследовательских подходов, 

конечно, не является исчерпывающим. Однако выявленные особенности рассмо-
тренных нами концепций дают представление о том, насколько (и каким образом) 
возможно их использование для исследования политической институционализации 
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региональных конфликтов. Представляется, что наилучший результат здесь может 
дать методологический синтез.

В первую очередь, он возможен на основе объединения подходов, нацеленных на 
выявление динамических трансформаций структуры конфликта (теории сложносостав-
ного и блокового конфликтов) с принципами неоинституционализма. Это позволило 
бы выявить условия, в которых происходит блокирование различных факторов кон-
фликтности, возможности влияния институциональной среды на данные процессы. 
Кроме того, перспективным представляется изучение взаимосвязей между различными 
компонентами политической институционализации (нормативными, регулятивными, 
культурно- когнитивными) и динамикой региональной конфликтности.

Также необходимо развитие синтеза научных подходов и в направлении использо-
вания потенциала теории политических сетей в приложении к исследуемой тематике. 
Принципиальная возможность встраивания сетевой методологии в другие научные 
подходы подтверждена в современных исследованиях. Поскольку пространство 
регионов в настоящее время практически всегда пронизано политическими сетями 
различного типа, использование инструментария и методов сетевого подхода может 
дать принципиально новый ракурс рассмотрения региональных конфликтов: от уров-
ня политического руководства конфликтом до интеракций отдельных участников.
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Abstract. The article discusses the possibilities and prospects for different approaches of political 
science to study the processes of political institutionalization of conflicts at the regional level. 
To date, concepts of complex and bloc conflict have been recognized as the theoretical bases for 
their analysis. They have great heuristic potential, but are mainly oriented towards analyzing the 
dynamics of conflict and transforming its structure and manifestations. The institutional man-
agement of regional conflicts is not seen as a priority. Therefore, the principles and provisions of 
the neo-institutional approach need to be adapted to meet research challenges of this kind. In 
the author’s view, neo-institutionalism should be used primarily to identify the normative and 
regulatory role of political institutions, the interaction of their formal and informal components, 
and ensuring non-violent development of political processes. In addition, attention should be 
drawn to the possible mixed impact of institutionalization on the development of regional con-
flict: ineffective but stable political institutions often reproduce the negative effects of conflict 
on society. A promising research approach is the theory of political networks, which can be in-
tegrated with the neo-institutional research paradigm. Ongoing studies of regional processes 
within the concept of “flow spaces”, the analysis of conflicts from an agency- centred perspective, 
and the application of network analysis to the study of local conflicts demonstrate a variety of 
possibilities for rethinking the perceptions of the factors, structure and mechanisms of institu-
tional management of regional conflict. However, this area of research needs to be developed on 
the basis of existing theoretical developments and the expansion of the empirical base.
Keywords: political institutionalization, complex conflict, bloc conflict, neo-institutional 
approach, theory of political networks.
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