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1. Вопрос лекции:  Сущность, предпосылки 
возникновения и виды этнических конфликтов.

Совершенно очевидно, что объективный анализ и осмысление сущности и 
содержания этнических конфликтов (особенно в социальной сфере) 

невозможны:

Во-первых, без учета социально-экономических, политических, 
социокультурных и социально-экономических ценностей, 
существующих в конкретном обществе.
Во-вторых, вне понятий «борьба за власть», «политические 
отношения».

По этой причине этнический конфликт – это тоже борьба за власть 
конкретной этнической общности.



Этнические конфликты представляют собой одну из 
форм политических отношений – конфронтацию между 
двумя или несколькими этносами (или между их 
отдельными представителями, между конкретными 
субэтническими элементами), характеризующуюся 
состоянием взаимных претензий и имеющую 
тенденцию к нарастанию противостояния вплоть до 
вооруженных столкновений, открытых войн.



Российские ученые считают, что одной из главных 
предпосылок этнического конфликта выступает 
идеология национал-экстремизма – теории и 
практики национального превосходства 
(неприятия культуры,  традиций, религии, обычаев 
другого народа).

Национал-экстремизм, как правило, спекулирует 
на объективных противоречиях, трудностях 
экономического, социального, экологического, 
духовного характера, «белых пятнах» истории, 
несовершенстве национально-государственного 
устройства, правовой защиты чести и достоинства 
граждан, перегибах в кадровой политике.



Конфликтные ситуации, возникающие как результат 
предъявления представителями в чем-либо ущемленных 

этнических групп определенных требований:

1. Гражданского равноправия (от прав гражданства до 
равноправного социального статуса и экономического 
положения).

2. Права на культуру (от символического использования родного 
языка на дорожных указателях и вывесках до языковой 
политики, признающей использование языка этнического 
меньшинства в суде, в государственных учреждениях, в 
школьном и университетском образовании).



3. Институционализированных  политических прав (от 
символических элементов автономии местных органов власти и 
символического представительства в государственных органах 
управления до полномасштабного конфедерализма).

4.  Права на осуществление определенных изменений, включая 
изменения границ, создание новых государств или присоединение 
к другому государству.



Этнические конфликты сопровождаются определенной 
динамично меняющейся социально-политической ситуацией, 

которая порождается неприятием ранее сложившегося 
положения существенной частью одной (нескольких) 

местных этнических групп и проявляется в виде хотя бы 
одного из следующих действий данной группы:

1. Начавшейся ее эмиграции из региона, определяемой 
общественным мнением данной группы как «исход», «массовое 
переселение» и т.п., существенно изменяющей местный 
этнодемографический баланс в пользу «других» остающихся 
этнических групп.



2. Создания политической организации («национального» или 
«культурного» движения, партии), декларирующей 
необходимость изменения положения в интересах указанной 
этнической группы (групп) и тем самым провоцирующей 
ответное противодействие органов государственной власти.

3. Спонтанных (не подготовленных легально действующими 
организациями) акций протеста против ущемления своих 
интересов со стороны представителей других (другой) местной 
этнической группы или органов государственной власти в виде 
массовых митингов, шествий, погромов.



Этнический конфликт всегда представляет собой явление 
политическое, ибо даже если инициаторы перемен стремятся к 
изменению ситуации только в культурно-языковой или социально-
экономической области, они могут достичь своих целей лишь 
путем обретения определенных властных полномочий.

Под властными полномочиями, к перераспределению которых 
всегда стремятся участники этнических конфликтов, обычно 
понимаются способность и возможность одной группы людей 
распоряжаться деятельностью других групп.



Классификация этнических конфликтов:

Во-первых, по особенностям противостоящих сторон:
1. Конфликты между этнической группой (группами) и 
государством. Пример – события в Чечне, Абхазии, Нагорном 
Карабахе. Результат – создание там самопровозглашенных и де-
факто независимых государств при полном вытеснении из 
местных органов власти русских, грузин и азербайджанцев 
соответственно.

 2. Конфликты между этническими группами (между 
ассоциациями групп). Пример – события еще советского 
времени в Фергане – погромы турок-месхетинцев узбеками или 
Ошской области – столкновения киргизов и узбеков.



Во-вторых, по приоритетным целям, сформулированным 
одной из сторон, а следовательно, и по возможным 
последствиям для полиэтнического социума, в котором 
конфликты развиваются:

1. Социально-экономические конфликты, возникающие на 
основе требований выравнивания уровня жизни, социально-
профессионального состава и представительства в элитных 
слоях (со стороны представителей «отстающих» этнических 
групп) или прекращения льгот, субсидий и экономической 
помощи «другим» (со стороны членов «лидирующих» групп). 
Пример – абхазо-грузинский и осетино-грузинский конфликты, 
события в Чечне, Приднестровье, ряде других регионов.



2. Этнотерриториальные конфликты, которые как правило, 
имеют глубокие исторические корни. Пример – борьба между 
ингушами и осетинами за Пригорный район, крымско-
татарский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, в 
приграничных районах среднеазиатских государств, России и 
Казахстана, Украины и Молдовы – всего таких спорных 
территорий  в бывшем СССР специалисты насчитывают около 
100.
3. Этнодемографические конфликты, которые возникают там, 
где реальна опасность размывания, растворения этноса в 
результате быстрого притока иноязычного населения. 
Требования – защита прав «коренной нации», введение разного 
рода ограничений для «пришлых». Пример – конфликты 
характерные для Прибалтики, Молдовы, ряда республик 
Российской Федерации.



В-третьих, по формам проявления конфликты могут быть:

1. Насильственными (депортация, геноцид, террор, погромы и 
массовые беспорядки).

2. Ненасильственными (национальные движения, стихийные 
шествия, митинги, эмиграция).

В-четвертых, по продолжительности:

1. Долговременные.

2. Кратковременные.



Этнические конфликты носят уникальный характер. 
Они являются следствием:

1. Распада или дезинтеграции социума.

2. Дискриминации одной нации другой.

3. Нарушения соглашений.

4. Разрыва социальных отношений и связей между людьми.

Причиной межэтнических конфликтов является борьба за 
распределение и перераспределение материальных и 
культурных ценностей между этносами и этническими 
группами.



Предпосылки этнических конфликтов и 
конфликтных ситуаций:

1. Социально-экономические (неравенство в уровне жизни, 
различное представительство в престижных профессиях, 
социальных слоях и органах власти).

2. Политические (возрождение этничности в любой стране 
сопровождается появлением новых политических лидеров 
меньшинства, которые добиваются большей политической 
власти в центре и в автономии на местном уровне).

3. Культурно-языковые (недостаточное, с точки зрения 
представителей этнического меньшинства, использование его 
языка и культурных символов в общественной жизни).



4. Этнодемографические (сравнительно быстрое изменение 
соотношения численности контактирующих народов вследствие 
миграционных процессов и различий в уровне естественного 
прироста).

5. Экологические (ухудшение качества окружающей среды и 
используемых природных ресурсов в результате их загрязнения 
или истощения вследствие использования представителями этой 
этнической группы или государством, ассоциируемым с другим 
народом).

6. Этнотерриториальные (несовпадение государственных или 
административных границ с границами расселения народов).



7.     Исторические (прошлые взаимоотношения народов - войны, 
отношения политического господства - подчинения, депортации 
и связанные с ней негативные аспекты исторической памяти).

8. Конфессиональные (включая различия в уровне 
религиозности населения).

9.   Культурные (культурные различия в широком смысле 
слова, от особенностей бытового поведения до специфики 
политической культуры).

10. Психологические (угроза насильственного разрушения 
привычного образа жизни, материальной и духовной культуры, 
эрозия системы ценностей и традиционных норм).



2 Вопрос лекции Содержание этнических конфликтов и 
специфика их разрешения.

В многонациональных государствах социально-экономическое 
развитие и культурная трансформация протекают неравномерно 
и приобретают определенную этническую окраску, поскольку 
разные народы населяют различные территории и имеют разное 
представительство в социально-классовых группах.

Таким образом, этнические конфликты можно считать 
практически неизбежным следствием самого факта 
существования и развития многонационального государства.



В качестве инициаторов начинающегося конфликта всегда 
выступают лидеры этнических общностей (очень часто 
стоящие во главе национального движения), 
преследующие цель - изменить существующую в данный 
момент ситуацию в интересах обеспечения более 
справедливого, с их точки зрения, учета национальных 
интересов их народа



Этнические аспекты в политической деятельности 
подобных общностей проявляются в том, что в качестве 
противостоящей стороны воспринимается другой народ 
или этническая группа, поскольку этничность сама по себе 
основана на противопоставлении «Мы» и «Они».



Именно политические противники, т.е. "«Они», наделяются 
однозначными этническими характеристиками, и поэтому 
борьба с ними воспринимается как борьба с конкретными 
носителями чуждой культуры и чуждых национальных 
интересов.

Пример - этнический конфликт в Приднестровье против 
«румынизации». Это объединило русских, украинцев и 
молдован которых поддержали гагаузы. Этнический конфликт 
в Абхазии против «грузинофикации». Абхазов поддержали 
армяне, русские, родственные народы Северного Кавказа. 
Этнический конфликт в Северной Осетии-Алании против 
доминирования в Пригородном районе ингушей. Это 
объединило местных осетин и русских казаков.



Стадии этнического конфликта:

1. Конфликтная ситуация - противоречия, возникающие между 
национальными группами, имеющими несовместимые цели в 
борьбе за территорию, власть, престиж.

2. Осознание конфликтной ситуации - противоборствующие 
стороны осознают несовместимость своих интересов и имеют 
соответствующую мотивацию поведения.
3. Конфликтное взаимодействие - даже случайные события из-за 
присущей межэтническим отношениям эмоциональности, а 
порой и иррациональности могут привести к наиболее острой 
стадии конфликта.
4. Урегулирование или нейтрализация конфликта.



Урегулирование этнического конфликта подразумевает 
нахождение нового, компромиссного и приемлемого для 
всех основных его участников баланса властных 
полномочий в том полиэтническом обществе, где этот 
конфликт возник и развивался в форме политической 
борьбы.



Урегулирование в полном смысле практически возможно 
только в случае конфликтов по культурно-языковым 
причинам, да и то лишь при том условии, что требования 
со стороны, как правило, этнического меньшинства 
признать его права на более широкое, чем прежде, 
использование своего языка и культурных символов в 
общественных местах не вызывают резкого неприятия 
этнического большинства.



В конфликтах, возникающих по социально-
экономическим причинам, при теоретически 
существующей возможности их урегулирования, 
вероятные материальные затраты обычно бывают столь 
велики, что делают урегулирование таких конфликтов 
практически недостижимым.

Вместе с тем конфликты, возникающие по культурно-
языковым или социально-экономическим причинам, 
теоретически могут быть урегулированы.



Территориально-статусные конфликты также в принципе 
могут быть урегулированы. Подобного рода 
урегулирование приносит с собой существенную 
трансформацию исходного общества - оно создает или 
укрепляет территориальное или иное институциональное 
выделение этнических меньшинств, или же укрепляет 
характер их выделения в рамках полиэтнического 
обшества.



Гораздо чаще встречается нейтрализация этнического 
конфликта , а не его урегулирование. Поскольку подобный 
вариант также устраняет угрозы массового насилия, распада 
государства с полиэтническим населением, масштабных 
этноизбирательных миграций беженцев или депортации по 
этническому признаку, то стратегию действий, которые 
направлены на достижение такого варианта, тоже условно 
можно считать выходом из полиэтнически взрывоопасной 
ситуации.



Обычно такие действия осуществляются усилиями 
спецслужб. При этом основные усилия направлены на 
дискредитацию деятельности наиболее радикальных лидеров 
и организаций, при одновременном содействии акциям 
пропаганде более умеренных деятелей, выступающих от 
имени той же этнической группы и не склонных к 
нелегальным методам борьбы или применению насилия.



Возможен вариант, как «естественное» развитие и 
последующее самозатухание этнического конфликта. 
Неконтролируемое развитие и самоуничтожение этнического 
конфликта также является реальным и достаточно часто 
встречающимся исходом.

Два основных сценария разрушения полиэтнического 
общества и тем самым прекращения этнического 

конфликта:
 

1. Изменение территории (за счет проведения новых 
государственных границ, отделяющих одну из конфликтующих 
сторон от другой).

2. Изменение этнического состава населения (за счет депортации 
«враждебных групп», выделяемых по этнонациональному 
признаку).



Еще один вариант выхода из ситуации этнического 
конфликта - его саморассасывание, т.е. отмирание без 
осуществления каких-либо изменений, на которых когда-
то настаивали инициаторы конфликта.

Достижение национального согласия - особая задача 
урегулирования этнического конфликта. Это сложный 
процесс примирения конфликтующих сторон, 
согласования их интересов, устремлений и требований, 
достижение взаимоприемлемого результата.

Важной формой достижения согласия или завершения 
конфликта между этническими общностями, их 
представителями выступает заключения межэтнического 
компромиса.



Направления предупреждения и преодоления 
этнических конфликтов:

1.    Раннее прогнозирование (знание ситуации даст возможность 
принять необходимые меры до того, как конфликт вызрел).
2.   Оперативное решение наиболее острых вопросов, которые не 
требуют длительной подготовки и больших затрат; 
организационно-политическая и разъяснительная работа.

3.  Налаживание диалога противостоящих сторон. переговорного 
процесса, как правило, с участием нейтральной стороны.

4. Применение санкций - экономических, политических, 
административно-правовых, вплоть до санкционированного 
применения силы органами охраны общественного порядка.

5. Организация взаимовыгодного предпринимательства: 
строительства совместных предприятий, свободных 
экономических зон. зон совместной торговли, налаживание 
полнокровного экономического сотрудничества.

6.    Создание инфраструктуры духовного сотрудничества, 
развитие туризма, спорта и т.д.


