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В статье приведены результаты исследования основных тенденций развития региональ-
ных конфликтов в  республиках Северо-Кавказского региона (2010–2020-е годы), а  также 
трансформации политических институтов управления ими. Основываясь на концептуаль-
ном анализе положений конфликтологического и  неоинституционального подходов отно-
сительно сущности политической институционализации конфликтов, авторы делают вывод 
о направленности данного процесса преимущественно на поддержание стабильности, а не 
на развитие региона. Выявленная специфика развития региональной конфликтности по-
зволяет утверждать наличие у нее циклического характера, что проявляется, в частности, 
в периодической политизации и деполитизации этничности. Последняя остается значимым 
фактором в развитии региона, прежде всего за счет формирования связанных с нею иден-
тичностей, что проявляется и в исследуемых конфликтах. Определена и значительная роль 
конфессионального фактора в  конфликтах. Он проявляется как в  усилении религиозной 
радикализации части граждан, в первую очередь молодежи, так и в противодействии ей со 
стороны умеренно настроенного духовенства. Отмечено изменение типов конфликтности 
в регионе: масштаб конфликтов уменьшается, они развиваются на республиканском либо 
локальном уровне. Снижаются интенсивность развития конфликтных ситуаций и число на-
сильственных проявлений конфликта, при этом они чаще принимают латентный, непублич-
ный характер. Как реакция на такое положение вещей актуализируются протестные формы 
выражения противоречий. В ближайшие годы наиболее вероятно продолжение тенденции, 
связанной с  гибридной политической институционализацией конфликтов и  сохранением 
ориентации на их сдерживание.
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ВВЕДЕНИЕ

В общественном сознании Северо-Кавказский регион часто воспринимает-
ся как территория с повышенным уровнем конфликтности. Для этого существует 
объективные основания. В частности, республики Северного Кавказа отличает 
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наличие комплексных противоречий, в чем-то общих для всех субъектов, в чем-
то — весьма специфических для каждой из них. Несмотря на то что открытые 
масштабные конфликты, периодически переходившие в  фазу вооруженного 
противостояния, здесь к 2010-м годам были в основном преодолены, послед-
ствия их продолжают сказываться до настоящего времени. Это проявляется 
в высоком уровне социальной напряженности, попытках активизации деятель-
ности радикальных религиозных организаций, замедлении темпов развития 
большинства сфер общественной жизни и  ряде других показателей. Помимо 
ряда конфликтов, сформировавшихся в прошлые десятилетия и находящихся 
в  «спящем» состоянии либо развивающихся с  низкой интенсивностью, воз-
никают новые конфликтные ситуации. Эти характеристики в совокупности по-
зволяют говорить о сохранении высокого конфликтогенного потенциала в рес- 
публиках СКФО. При этом политические институты, в рамках которых должны 
решаться указанные проблемы, во многих случаях не только демонстрируют 
низкий уровень эффективности, но  и  сами становятся источниками конфлик-
тов. В  рамках данной статьи авторы рассматривают сложившиеся проблемы 
политической институционализации региональных конфликтов, тенденции их 
развития и возможности дальнейшей трансформации институциональных ос-
нований политического управления ими. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологически исследование основано на подходах к  политической ин-
ституционализации конфликтов, сложившихся в рамках конфликтологии и нео- 
институционализма [Siedschlag, 2001; Farrell, 2018; Scott, 2010]. Конфликтологи 
преимущественно сосредотачивают внимание на процессуальных аспектах кон-
фликта, которые регулируются политическими нормами в  целях обеспечения 
его конструктивного характера. Большое внимание уделяется и  воздействию 
конфликтов на политические институты: они выступают в  качестве ключевого 
фактора политико-институциональных изменений. Общим принципом являет-
ся регулирование конфликтов в рамках постоянно действующих политических 
институтов, но допускается и создание норм и регуляторов ad hoc. Все значи-
мые конфликты должны выходить на политический уровень взаимодействия: 
это обеспечивает возможность их институционального контроля. При этом ха-
рактер регулятивного воздействия (формально или неформальное, публично-
политическое или административное) не имеет решающего значения; скорее 
речь идет о его общих принципах. 

С точки зрения неоинституциональных концепций конфликт является одним 
из случаев регулируемых отношений; допускается его вытеснение для совер-
шенствования функционирования политических институтов. При этом наиболь-
шее внимание уделяется характеру регулятивного воздействия, сочетанию 
различных его типов. Управление конфликтами на основе норм, различных 
по своей природе, может привести к  усилению конфронтации и  его развития 
в  деструктивном ключе. Таким образом, сам процесс политической институ-
ционализации может быть конфликтогенным. Политические институты в  ряде 



275
ПОЛИТЭКС. 2021. Том 17, № 3

Кольба А. И., Чадаева З. Т. Тенденции развития и политической институционализации…

случаев не только регулируют, но и продуцируют конфликты, основания кото-
рых находятся в самом институциональном устройстве. 

ПОЛИТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ 
В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКГО РЕГИОНА

Проведенное исследование охватывает временные рамки 2010–2020-х го-
дов. Российский политический процесс в указанный период проходит под зна-
ком централизации, что вполне осознается элитами как на федеральном, так 
и региональном уровне. Соответствующим образом изменяются и правила кон-
фликтования в рамках конвенциональных политических отношений. Как отмечал 
в начале 2010-х годов Ростислав Туровский, в российских регионах императив-
ным требованием для властвующих групп стала стабильность. Фактор центра-
лизации вынуждает региональные группы искать поддержки в  центре, избегая 
при этом публичных столкновений с  соперниками в  регионе. Соответственно, 
конфликты приобретают латентный характер, а  конфликтующие группы стре-
мятся прийти к  согласию, чтобы отличиться в  глазах центра [Туровский, 2011]. 
Существовавшая в 1990-х — начале 2000-х годов модель региональных полити-
ческих пространств, в которых действовало множество акторов, зачастую слабо 
контролируемых и  федеральным центром, и  региональными властями, требо-
вала использования сложных механизмов согласования интересов, работав-
ших преимущественно в  публично-политическом пространстве. Новая модель 
преимущественно ориентирована на институциональные взаимодействия вер-
тикального характера, дополняемые внутри- и межэлитными сетями. При этом 
усиливается роль неформальных институтов политического управления. В рам-
ках данной парадигмы взаимодействий логичным представляется стремление 
ограничить политическую активность групп и  слоев общества, не входящих во 
«внутриэлитный пакт», и минимизировать публичную составляющую конфликтов 
с  их участием [Кольба, 2011]. Таким образом, изменяются характеристики ре-
гиональных политических режимов по таким осям, как «централизация — авто-
номизация», «авторитаризм — демократия», «партикуляризм — универсализм».

Для периода конца 2000-х — начала 2010-х годов характерно столкновение 
двух возможных линий политического управления конфликтами: с акцентом на 
поддержание безопасности и с  усилением тенденций социально-экономиче-
ского развития. По мнению Екатерины Клименко и  Нила Мелвина, даже после 
стабилизации положения на Северном Кавказе в  середине 2000-х годов, ре-
гион оставался сильно милитаризированным. На стыке десятилетий подход 
к урегулированию конфликтов со стороны федеральных властей существенно 
изменился: были приняты масштабные программы развития с целью экономи-
ческой и социальной модернизации на его территории. К середине 2010-х го- 
дов стратегия снова все больше фокусировалась на борьбе с  терроризмом 
[Klimenko, Melvin, 2016]. Возобладал тренд секьюритизации, при котором 
в центре внимания находится контроль над уровнем насилия, препятствующий 
эскалации конфликтов. Институционализация при этом осуществляется за счет 
преимущественного развития силовых институтов. 

file:///C:/CURRENT/%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b0/921233 %d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8d%d0%ba%d1%81 3-2021 %d0%b2 %d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83 %d1%81%d0%b4. 07.09.2021/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 
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Вместе с тем ослабление роли публично-политических составляющих управ-
ления региональными конфликтами, ограниченность возможностей гражданско-
го общества приводят к  дальнейшему укреплению значимости традиционных 
для региона социально-политических институтов. Они активно используются 
различными сегментами элит, формирование которых происходит по закрытой, 
гильдейской модели, а инкорпорация осуществляется узким кругом доверенных 
лиц на основе неформальных критериев [Салгириев, Баранов, Костенко, 2019]. 
В то же время неформальные институты такого рода закрепляют социально-по-
литические отношения аккомодационного, конкурирующего, замещающего ха-
рактера. Это позволяет сохранять некоторые ограничения для использования 
авторитарной модели институционализации конфликтов и  определенную долю 
автономности элит (и  потенциальных контрэлит), демонстрирующих неизмен-
ную лояльность федеральному центру, но в то же время подразумевает консер-
вацию социальной архаики, что противоречит стратегии модернизации. 

В целом регион оценивается как потенциально нестабильный, что связа-
но с  рядом факторов: сложной экономической ситуацией в  ряде субъектов, 
высоким уровнем полиэтничности и  значением этнического фактора для со-
циально-политических отношений, наличием глубоко укорененных в прошлом 
конфликтов, продолжающих оказывать влияние на современные политические 
процессы, опасностью развития экстремистских движений, и др. Поэтому ха-
рактерным является широкое использование непубличных институтов регули-
рования конфликтов, обращение к религиозным и традиционным нормам в це-
лях недопущения их эскалации, в  частности перехода к  протестным формам 
конфликтования [Хаматханова, 2020].

Как отмечали авторы экспертного доклада «Источники конфликтов и  раз-
вития на Северном Кавказе», инфраструктура государства, включая судебные 
институты и институты применения государственного принуждения, приватизи-
рована различными политическими группами. Вследствие этого не обеспечен 
комплекс экономических институтов (собственность, наследование, заработная 
плата и  др.) и  реализация инвестиционных проектов. Кроме того, институцио-
нализируются «бюджетный рынок» и  «рынок насилия», способствующие ци-
клическому воспроизведению установившегося порядка [Соколов, Магомедов, 
Силаев, 2013]. Оценка функционирования политических институтов по оси «пар-
тикуляризм — универсализм» указывает на преобладание частных интересов.

Тезис об взаимосвязанности институциональных проблем и  проблем раз-
вития получает практическое подтверждение и на современном этапе. К при-
меру, реализация проектов развития туристического кластера в регионе стал-
кивается с препятствиями в виде вопросов собственности на землю, которую 
не удается зарегистрировать предпринимателям [Литвинова, 2018]. Низкий 
уровень эффективности демонстрируют такие институты развития, как Кор-
порация развития Северного Кавказа (КРСК) и компания «Курорты Северного 
Кавказа» (КСК) [Министерство упразднили…, 2020]. Исходя из этого можно ут-
верждать, что сложившиеся институты политического управления конфликтами 
в ряде аспектов своей деятельности не способствуют решению задач модер-
низации региона.
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При этом их функционирование позволяет поддерживать относительно низ-
кий уровень прямого насилия и  избегать открытых масштабных конфликтов. 
Снижение угроз сепаратизма в регионе может рассматриваться как очевидно 
положительный результат на фоне проявления данной тенденции в  1990-х  — 
начале 2000-х годов. Снижение популярности сепаратистских движений хо-
рошо демонстрируют попытки актуализации так называемого черкесского 
вопроса, которые находят отклик преимущественно в  зарубежных диаспорах 
черкесов [Эмиров, 2016]. Также снижается число случаев террористической 
и экстремистской активности [Салгириев и др., 2019].

Как отмечает Виктор Авксентьев, созданный в  2010  г. Северо-Кавказский 
Федеральный округ планировался как округ «нового типа», основной задачей 
которого должно было стать ускоренное экономическое развитие макрорегио-
на. Начала складываться система проактивного, упреждающего регионального 
антиконфликтогенного менеджмента. Однако осуществленные в  2014  г. изме-
нения в  механизмах руководства Северным Кавказом, в  частности образова-
ние Министерства РФ по делам Северного Кавказа и назначение на должность 
полпреда вместо «проектного менеджера» А. Г. Хлопонина «силовика» С. А. Ме-
ликова, означали отход от принципов системного воздействия на региональ-
ный конфликтный процесс и  постепенный возврат к  преобладанию админи-
стративных рычагов [Авксентьев, 2020]. Кроме того, утвержденный сценарий 
экономического развития оказался излишне оптимистичным [Авксентьев и др., 
2014]. Вследствие этого в государственной региональной политике на Север-
ном Кавказе в  какой-то степени происходит разворот от дискурса развития 
к дискурсу безопасности.

В 2014–2020  гг. функции, связанные с  экономическим развитием региона, 
были преимущественно возложены на федеральное Министерство по делам 
Северного Кавказа и курируемые им институты развития. Однако их деятель-
ность в  данной сфере была признана недостаточно эффективной. Согласно 
заявлению Счетной палаты РФ в  октябре 2019  г., из  27  запланированных ин-
вестпроектов в 2017–2018 гг. реализовано только девять. Создано всего 577 ра-
бочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда. Не 
выполняется и показатель по объему внебюджетных инвестиций: в 2017 г. при-
влечено только 22 % от планового объема, в 2018 г. — 36 % [Путин упразднил 
министерство…, 2020]. В  рейтинг топ-30  инвестиционной привлекательности 
в 2019 г. не попал ни один из субъектов Северного Кавказа [«Увеличивали штат 
и премии»…, 2021]. Таким образом, несмотря на наличие значительной финан-
совой поддержки, в том числе в процессе реализации госпрограмм для реги-
она, необходимые показатели экономического роста не были достигнуты. Этот 
результат, на наш взгляд, также связан с существующими институциональными 
ограничениями (неурегулированность вопросов прав на землю, высокий уро-
вень бюрократизации в системе государственного управления и др.), не позво-
ляющими эффективно инвестировать.

В настоящее время вопрос о  возможных институциональных преобразо-
ваниях на макроуровне обсуждается исследователями и  экспертами. В  част-
ности, предлагаются варианты реформы федеративных отношений (объеди-
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нение субъектов и  изменение их границ и  территорий) [Astvatsaturova et al., 
2019], формирование качественно новой национальной политики и подлинно-
го федерализма [Атаева, Пак, 2018], укрупнения регионов путем объединения 
республик [Литвинова, 2012]. Однако подобные инициативы требуют принятия 
решений на федеральном уровне и означали бы масштабный пересмотр прио- 
ритетов региональной политики РФ в целом. Их реализация также чревата ро-
стом уровня политической конфликтности в регионе. 

ФАКТОРЫ И ТИПЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

В научной и экспертной среде вызывает дискуссии вопрос о роли этниче-
ской составляющей в региональных конфликтах, а также о наличии тенденций 
ее политизации или деполитизации. Политизированная этничность рассматри-
вается большинством исследователей как основное препятствие для перево-
да конфликтов в  позитивно-функциональную плоскость, хотя некоторые авто-
ры высказывают мнение, что она имеет объективный характер [Нигматуллина, 
2016]. Также обосновывают и  необходимость учета этнической принадлежно-
сти при распределении властных позиций в полиэтнических республиках, видя 
в этом фактор этнополитической стабильности [Адиев, 2018]. Однако чаще не-
обходимость формирования и  преобладания общероссийской идентичности 
рассматривается как доминанта процесса политического управления конфлик-
тами, в  том числе и в  институциональном контексте. В  частности, на основе 
анализа законодательной базы исследователи делают вывод о  достаточной 
с  институциональной точки зрения интегрированности Северного Кавказа 
в  российское политическое пространство при сохранении выраженной, ин-
ституционально поддерживаемой и  воспроизводимой этнокультурной специ- 
фики, что характеризуется как достижение институционального баланса. В то 
же время институционализация этнонациональной идентичности преобладает 
над институционализацией общероссийской идентичности [Авксентьев и  др., 
2020]. Исходя из этого можно утверждать, что тренд на этнизацию имеющих-
ся социально-политических противоречий сохраняется в  регионе. В  качестве 
факторов, препятствующих дальнейшей его интеграции с другими макрореги-
онами России, называются рост национализма, возрождение традиционалист-
ских элементов культуры и  регулятивных норм, культивирование этнических, 
клановых и иных идентификаций, этнизация общественной сферы [Кирсанова, 
2020], т. е. в основном проблемы этнополитического характера.

На Северном Кавказе снижение/повышение уровня политизации этничности 
имеет волнообразный характер. К примеру, к 2017 г. ситуация характеризовалась 
сочетанием положительных и отрицательных тенденций с усилением стабилиза-
ционных процессов, отражающим наметившуюся тенденцию перехода ситуации 
в  регионе к  умеренно-позитивному сценарию [Avksentiev et al., 2019]. С  2018  г. 
наблюдается стадия роста напряженности, совпадающая с  аналогичным про-
цессом общероссийского характера [Авксентьев, Аксюмов, Гриценко, 2020]. При 
этом на протяжении всего рассматриваемого периода, несмотря на колебания 
уровня политизации, этническая составляющая присутствует во множестве кон-
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фликтов, которые имеют экономическую, экологическую, административную или 
иную природу. Так, к  примеру, этнополитический характер могут приобретают 
земельные конфликты [Иванова, Иванов, 2019], в  ряде случаев к  этническому 
примешивается и конфессиональный фактор [Адиев, Мурзаев, 2014]. При этом 
важную роль в обострении земельных отношений играют «правила игры» — ин-
ституты, регулирующие допуск к  земельным ресурсам и  изменяющие правила 
их использования. В  большинстве случаев регулирование доступа к  ресурсам, 
взаимоотношений внутри сообщества и  между сообществом и  внешними ак-
торами происходит на основе сочетания формальных и  неформальных правил 
[Гуня и др., 2017]. Таким образом, политизация этничности в земельном вопросе 
во многом обуславливается наличием институциональных проблем.

Этнический фактор проявляется и в конфликтах, происходящих между ре-
гиональными и  местными структурами власти. В  этом контексте показателен 
конфликт, возникший в ходе борьбы за власть в Ногайском районе Дагестана. 
Протестная мобилизация ногайской общественности против вмешательства 
дагестанских властей в  вопросы местного самоуправления способствовала 
длительному сопротивлению депутатов представительного органа муници-
пального района административному ресурсу региональных властей. Успеш-
ность подобной мобилизации была достигнута из-за сращивания гражданского 
активизма, инициированного местными выборами, с этнической мобилизаци-
ей из-за земельного вопроса, что обеспечило высокий уровень консолидации 
общественности муниципального района и ногайского этноса вокруг депутатов 
представительного органа местного самоуправления, а также за счет исполь-
зования новых средств коммуникации (мессенджеры, социальные сети) [Ади-
ев, Цибенко, 2018]. В данном случае этническая мобилизация была использо-
вана как инструмент отстаивания прав на местное самоуправление, а конфликт 
был урегулирован при посредническом участии полномочного представителя 
Президента РФ в Северокавказском федеральном округе.

Этническая принадлежность, как уже упоминалось, является важным фак-
тором в системе распределения властных полномочий. В ряде республик Се-
верного Кавказа формируются политические режимы, в той или иной степени 
соответствующие признакам этнократии. Данное понятие определяется как 
форма политической власти, при которой осуществляется управление эконо-
мическими, политическими, социальными и духовными процессами с позиций 
примата национальных интересов доминирующей этнической группы [Тощен-
ко, 2003]. Также можно отметить существование в субъектах макрорегиона ре-
жимов, формально не соответствующих признакам этнократии, в рамках кото-
рых распределение властных полномочий осуществляется с учетом этнической 
принадлежности. 

Выделяются региональные этнократии формально-институционального 
типа и неформально-институционального типа. Для первых свойственно обес- 
печение в  законодательном порядке всевозможных льгот и  привилегий для 
представителей титульного этноса (позиционные, ограничительные правила, 
правила сфер влияния, управления и  агрегирования). Для вторых  — согла-
шения с  представителями вышестоящих администраций, силовых структур, 
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избирательных комиссий; получение денежных средств незаконным путем, 
«теневых» источников дохода [Сухоплещенко, 2010]. Как отмечают В. А. Авк-
сентьев и  В. А. Васильченко, в  северокавказских республиках понятия регио-
нальной и этнической элиты совпали между собой по смыслу, а политическая 
мобилизация населения осуществлялась элитами на этнической основе, что 
способствовало приобретению ресурсных или статусных конфронтаций между 
элитами черт этнических или этноклановых конфликтов [Авксентьев, Василь-
ченко, 2014]. С  функционированием этнократий связан ряд феноменов в  не-
политических областях общественной жизни, например этническое предпри-
нимательство. Вне зависимости от типа этнократические режимы формируют 
идеологии, основанные на принципах этноцентризма, и  используют этниче-
скую мобилизацию для защиты интересов той части этнической элиты, которая 
представляет собой бенефициаров их существования.

Таким образом, комплекс проблем, связанных с  политизацией этничности 
и этнизацией конфликтов, а также форматов их институционализации, являет-
ся актуальным для республик Северного Кавказа на протяжении всего иссле-
дуемого периода.

Еще одна тенденция развития региональных конфликтов — повышение в нем 
роли конфессионального фактора. Исследователи активно обсуждают значе-
ние и масштабы влияния радикальных религиозных течений в регионе, однако 
в  большинстве публикаций они признаются одним из  основных дестабилизи-
рующих факторов в масштабах Северного Кавказа. Рассматривая на примере 
Дагестана феномен «нового ислама», Мария Розанова-Смит и  Ахмет Ярлыка-
пов подчеркивают, что он распространяется в  первую очередь в  молодежной 
среде, имеет экстерриториальный характер за счет широкого использования 
сетевых взаимодействий и  создания сообществ сетевого типа. Однако при 
этом они отмечают, что протестные настроения свойственны не только носите-
лям радикальных идеологий, но зачастую и сторонникам традиционных рели-
гиозных общин [Rozanova-Smith, Yarlykapov, 2014]. По мнению Арсена Яхьяева, 
возникнув на национальной почве, радикальное «возрожденчество» претерпе-
ло определенную эволюцию, превратилось в децентрализованную, но самодо-
статочную религиозно-политическую силу, способную развиваться, используя 
местные возможности. На его основе формируется экстремистские и  терро-
ристические сетевые образования [Яхьяев, 2020]. Магомедэмин Гаджиев так-
же отмечает взаимосвязь этнополитического и конфессионального факторов. 
Влияние последнего проявляется в  деятельности радикальных религиозных 
организаций и группировок, негативно влияющих на социально-политическую 
стабильность региона [Гаджиев, 2016]. Таким образом, негативный характер 
воздействия «нового ислама» в  основном связывается с  действием внешних 
радикальных организаций, создающих сетевые структуры, активно вербующие 
сторонников в молодежной среде.

При этом, как отмечают некоторые исследователи, в  тени зачастую оста-
ются внутрирегиональные факторы, подпитывающие религиозную радикали-
зацию. Среди них выделяются такие, как государственная политика по отно-
шению к  религиозным группам, действия российских спецслужб, коррупция 
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и  экономические условия. Радикалы манипулируют местными факторами 
в нарративах, которые привлекают сторонников насилия [Pokalova, 2019]. При 
этом значительную роль в  идеологическом и  политическом противодействии 
религиозному экстремизму на Северном Кавказе играют представители му-
сульманского духовенства. Зачастую высокий уровень доверия населения 
к  старейшинам и  лидерам этнических движений и  духовным лидерам, пред-
ставителям муфтията сильно контрастирует с  низким доверием официальной 
власти республик [Литвинова, 2016].

Следует также отметить, что происходит определенная трансформация ти-
пов конфликтов в  северокавказском регионе. По сравнению с  предшествую-
щими десятилетиями в  2010-х годах в  рамках региона реже стали возникать 
конфликты национального масштаба (например, сепаратистского характера), 
попадающие в федеральную повестку. Можно выделить межрегиональные кон-
фликты (взаимодействие на уровне двух субъектов РФ) относительно проблем 
территориального характера, трактовки тех или иных исторических событий 
и т. д. В основном представлены внутрирегиональные и локальные конфликты.

С точки зрения методов конфликтования необходимо отметить снижение 
числа конфликтов с  насильственной составляющий (тип «сражение» в  класси-
фикации Анатолия Раппопорта [Rapoport, 1961]). В  то же время актуальны про-
тестные формы конфликтности, в некоторых случаях приводящие к мобилизации 
значительного числа граждан. Протесты в большинстве случаев связаны с реги-
ональными проблемами и могут иметь как конвенциональный (участие в офици-
ально санкционированных мероприятиях), так и неконвенциональный характер.

Такой критерий, как уровень публичности, доступности для наблюдения по-
зволяет выделить латентные (скрытые) и  открытые конфликты. Доля первых 
достаточно велика, особенно во взаимодействия «федеральный центр  — ре-
гионы», а также во внутриэлитных процессах на уровне субъектов РФ. В то же 
время латентные конфликты могут находить публичное проявление в  каких- 
либо конкретных ситуациях, заставляющих предполагать наличие скрытого 
пространства противоречий.

Развитие региона после окончания вооруженных этнических конфликтов 
сдерживает негативное влияние структурной демодернизации, фундамента-
лизма и культурного изоляционизма. Одной из актуальных проблем институ-
ционализации конфликтов в регионе является интеграция Северного Кавказа 
в  общероссийские процессы развития, преодоление внутренних и  внешних 
расколов, снижение уровня социального неравенства, включение в  процес-
сы модернизации. Интеграция Северного Кавказа — это макрополитический 
проект, содержание которого определяется вопросами социальной сплочен-
ности и гражданской солидарности [Popov, 2018]. В этом контексте большое 
значение имеют институты федерального уровня, действующие в  регионе 
и  определенной степени задающие параметры и  инструментарий политиче-
ской институционализации, а  также непосредственно участвующие в  управ-
лении конфликтами. 
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ВЫВОДЫ

Рассмотрение тенденций развития и  институционализации конфликтов 
в  северокавказском регионе позволяет сделать ряд выводов. В  отличие от 
1990-х — первой половины 2000-х годов для Северного Кавказа в рассматри-
ваемый период не свойственны масштабные открытые конфликты по линиям 
«федеральный центр — субъекты РФ» или «субъект — субъект». Общим трен-
дом политического процесса в регионе является стабилизация, недопущение 
вспышек насилия, актуализации глубинных противоречий, существующих в ре-
гионе. Под его влияние попадают как существовавшие ранее, так и вновь воз-
никающие конфликты. Курс на «сдерживание» конфликтов приводит к тому, что 
в политической повестке региона они на данном этапе не доминируют. В то же 
время особенности политической институционализации конфликтов, которая 
предполагает опору на этнические элиты и силовые структуры, затрудняют пе-
реход в парадигму развития региона, преодоления базовых проблем и рисков. 

По-прежнему сохраняют свою значимость тенденции политизации этнично-
сти и религиозного фактора в региональных конфликтах. Влияние этнической 
составляющей конфликтности связано с тем, что значительная часть противо-
речий, характерных для региона (земельный вопрос, распределение полномо-
чий между региональными и местными органами власти, межреспубликанские 
и административные границы и др.), институционализируются через традици-
онные этнические структуры и рассматриваются в контексте межэтнических от-
ношений. Сам этнократический принцип властвования и управления, в той или 
иной степени присущий всем республикам Северного Кавказа, предполагает 
как подобный ракурс рассмотрения региональных проблем, так и  авторитар-
ный характер контроля над ними. В регионе сохраняется потенциал для исполь-
зования гибридного подхода к  институционализации конфликтов (как в  плане 
сочетания авторитарного и  демократического подходов, так и  универсальных 
и традиционных институтов), но то же время нормы, транслируемые формаль-
ными и неформальными институтами регулирования конфликтов, имеют недо-
статочно высокий уровень комплиментарности по отношению друг к другу.

Среди тенденций развития региональных конфликтов в республиках Севе-
ро-Кавказского региона периода 2010–2020-х годов можно выделить: сокра-
щение масштабности конфликтов, перемещение их на внутрирегиональный 
и локальный уровень; снижение интенсивности конфликтов при сохранении их 
деструктивного потенциала; сохранение цикличности политизации/деполити-
зации этничности; снижение уровня насилия в конфликтах; дальнейшую актуа-
лизацию радикального ислама как фактора конфликтности в регионе. В целом 
конфликтные политические процессы менее выражены, нежели в два предыду-
щих десятилетия. Тенденции политической институционализации конфликтов 
связаны с  типичными для режимов региона этнократическими и  авторитар-
ными характеристиками. По-прежнему значительную роль играют традицион-
ные институты, основания которых обусловлены социокультурной спецификой 
региона. Деятельность политических институтов на уровне субъектов РФ на-
правлена преимущественно на «сдерживание» конфликтов, недопущение их 
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эскалации. С  данной тенденцией связаны и  ограниченные успехи политики 
развития на Северном Кавказе. 
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The article presents the results of a study of the main trends in the development of regional con-
flicts in the republics of the North Caucasus region (2010–2020s), as well as the transformation 
of political institutions to manage them. Based on the conceptual analysis of the provisions of the 
conflictological and neoinstitutional approaches regarding the essence of the political institution-
alization of conflicts, the authors conclude that the focus of this process is mainly on maintaining 
stability, and not on the development of the region. The revealed specificity of the development 
of regional conflict allows us to assert the presence of its cyclical nature, which manifests itself, 
in particular, in the periodic politicization and depoliticization of ethnicity. The latter remains a 
significant factor in the development of the region, primarily due to the formation of related iden-
tities, which is also manifested in the conflicts under study. The significant role of the confessional 
factor in conflicts has also been determined. It manifests itself both in the intensification of the 
religious radicalization of some citizens, primarily the youth, and in the opposition to it by modera- 
tely minded clergy. A change in the types of conflict in the region is noted: the scale of conflicts 
is decreasing and they are developing on the republic or local level. The intensity of the develop-
ment of conflict situations and the number of violent manifestations of conflict decrease, while 
they more often take on a latent, non-public nature. As a reaction to this state of affairs, protest 
forms of expressing contradictions are actualized. In the coming years, the continuation of the 
trend associated with the hybrid political institutionalization of conflicts and the preservation of an 
orientation towards their “containment” is most likely.
Keywords: regional conflict, North Caucasian region, political institutionalization, trends, 
ethnicity.
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