
ПЛАН-КОНСПЕКТ
14. ЛЕКЦИЯ Этнические процессы и межэтнические взаимодействия 

Этнические процессы - этнические общности претерпевают изменения в процессе исторического развития. 
Такие изменения, происходящие как в результате взаимодействия с другими общностями, так и в ходе 
своего собственного развития, называются этническими процессами. 

По определению советского этнографа Л.В. Хомича, изменения, относящиеся к этническим процессам, могут 
затрагивать разные сферы: этническое самосознание, язык, черты культуры и социальные отношения.

Типология этнических процессов по Ю.В. Бромлею 
по направленности/механизмам:
- этноэволюционные процессы - не приводящие к ломке системы; 
- этнотрансформационные - переводящие этническую систему в новое состояние, связанные с изменением 
этнического самосознания;
по результатам:
- процессы этнического разделения/этнической дивергенции: этническая парциация (распад этноса на 
несколько частей), этническая сепарация (выделение из этноса небольшой группы); 
- процессы этнического объединения/этнической конвергенции: этническая консолидация (стирание различий 
между субэтносами или объединение родственных этносов), ассимиляция (растворение небольших этнических 
групп в более крупных), межэтническая интеграция (объединение несхожих этнических сообществ), 
этногенетическая миксация (трансформация в ходе объединения несхожих этносов). 
Этносоциальные процессы, по Ю.В. Бромлею, проявляются в процессе исторической трансформации этноса 
заключаются в изменении не только этнических, но и социально-политических, социально-экономических 
признаков.



Типы межэтнического и межкультурного взаимодействия определяются особенностями контактирующих 
сообществ.  
Американским исследователем К. Янгом было выделено несколько типов сообществ/ стран: 
- гомогенные (отличающиеся культурным единством); 
- с преобладающей культурой и несколькими меньшинствами; общества с культурным «ядром», связанным с 
государственной властью, и дифференцированными группами на периферии; 
- общества с биполярной культурой (наличие двух равновеликих центров); 
- многополярные общества без доминирующей культуры; 
- общества, чья сложная структура обусловлена несколькими факторами – культурными, религиозными, 

социальными и т.д.

Процессы межэтнического и межкультурного взаимодействия в различных сообществах проходили по 
схемам, описанным в работах К. Дойча, М. Хетчера, Р. Редфилда, Р. Линтона, М. Херсковица.

Разработка моделей/схем межэтнического взаимодействия учитывает, что каждый конкретный случай 
является уникальным и определяется рядом факторов: политических, культурных, социальных и тд.

Выделяется несколько типов межэтнического взаимодействия: культуртрегерство, синтез, эрозия, 
ассимиляция, геноцид и апартеид, которые можно объединить в три направления: ассимиляция, 
субординация и культурный плюрализм.



Конфликты в структуре межэтнического взаимодействия.
Первая в СССР статья по этническим конфликтам принадлежит Э.А. Паину и А.А.Попову, она была 
опубликована в ж. «Этнографическое обозрение» в 1990 г.
Типология этнических конфликтов:
- поведенческая модель, 
- концепция коллективного действия;
- структурно-функциональная модель.
Функциональный подход к пониманию конфликта характерен для большинства этнокофликтологов 
России. 
В.А. Тишков определяет межэтнический конфликт как любую форму «гражданского, политического 
или вооруженного противоборства, в котором стороны, или одна из сторон, мобилизуются, 
действуют или страдают по признаку этнических различий».
Межэтнические конфликты принято различать по характеру действий и по содержанию конфликта. 
Первыми их классификацию предложили Э.А. Паин и А.А.Попов. Они выделили:
 - конфликты стереотипов, когда причины противоречий не осознаются, но в отношении оппонента 
существует негативный образ;
- конфликты идей, связанные с выдвижением и обоснованием притязаний; например, обоснование 
«исторического права» на государственность;
- конфликты действий, разворачивающийся в форме митингов, пикетов, демонстраций, военных 
действий.



По целям и содержанию требований межэтнические конфликты в постсоветском пространстве разделяются, 
согласно схеме, предложенной Дробижевой Л.М. в 1992-1993 гг., на несколько типов:
- статусные институциональные конфликты в союзных республиках, переросших в борьбу за независимость;
- статусные конфликты в союзных и автономных республиках и областях, возникшие в результате борьбы за 

повышение статуса; 
- этнотерриториальные конфликты;
- конфликты межгрупповые;
Исходя из содержания конфликтов, все перечисленные варианты относятся к политическим конфликтам. Хотя 
подобные построения условны, т.к. любой конфликт имеет многоуровневый характер.
По форме межэтнические конфликты делятся на насильственные и ненасильственные. 
В ряду насильственных вооруженных выделяются:
- региональные войны – вооруженные столкновения с участием регулярных войск; 
- вооруженные столкновения – «конфликты-бунты/ погромы/ конфликты неуправляемых эмоций».

Ненасильственные конфликты разворачиваются по институциональной, манифестирующей или 
идеологической модели

Процедура урегулирования конфликтов описывается в категориях : деконсолидация; использование санкций; 
прерыв конфликта; прагматизация переговоров. 

Стратегия развития полиэтничных государств, исключающая конфликты, предполагает: создание сильной и 
эффективной экономики, обеспечение безопасности граждан и этнических групп, создание социально-
политической системы, исключающей все формы дискриминации, обеспечивающей эффективное 
взаимодействие и интеграцию в рамках полиэтничого национального целого. 



Доктрина многокультурности/мультикультурализма возникла в Канаде в начале 1970-х гг. в контексте 
противостояния англофонов (44% населения Канады в 1961 г.) и франкофонов (30%). В 1963 г. была создана 
Королевская комиссия по билингвизму и бикультурализму. 
В 1971 г. мультикультурализм стал официальной политикой Канады.  В 1972 г. был создан Канадский 
консультативный совет по мультикультурализму, переименованный в 1973 г. в Канадский этнокультурный совет.
В 1988 г. был принят Канадский мультикультурный акт, подтверждавший политику официального 
мультикультурализма на федеральном уровне.

В 2005 г. Советом Европы совместно с ЮНЕСКО была учреждена «Открытая платформа» содействия 
сотрудничеству международных организаций в области межкультурного диалога.

В 2006 г. Совет Европы начал работу над «Белой книгой по межкультурному диалогу», изданной в 2008 г. 
В документе утверждалось, что концепция мультикультурализма в современном мире «воспринимается как 
причина развития сегрегации и взаимного непонимания между общинами, а также как подход, потворствующий 
подавлению прав индивидов». 
В качестве альтернативы мультикультурализму в «Белой книге по межкультурному диалогу» 
рассматривался переход к новой «межкультурной системе» - к «интеркультуралистской парадигме» 
(“interculturalist paradigm”)

Для реализации политики интеркультурализма Советом Европы и Европейской Комиссией в 2008 г. был запущен 
проект «Межкультурные города». В 2008 г. программе приняли участие 11 городов мира. Сейчас в ней участвуют 
около 60 городов, в том числе – Ижевск – столица Удмуртии в РФ.
Европейский Союз объявил  2008 г. «Европейским годом Межкультурного диалога».

В конце 2010 – начале 2011 г. ведущие европейские политики заявили о крахе мультикультурализма. 



Понятие «мультикультурализм» входит в российскую академическую науку с начала 2000-х гг. в связи с 
утверждением идеи гражданской нации. 

Развитие академического дискурса в России соответствует схеме перехода от мультикультурализма 
к интеркультурализму. 
Модель интеркультурализма возникает в ответ на критику мультикультуралистской концепции.
Если главный принцип мультикультурализма — разделение культур и сохранение культурных различий, то 
интеркультурализм полагает, что эти различия динамичны и могут смешиваться. Наличие меньшинств, их 
творческий потенциал рассматривается не как проблема, а как преимущество — ресурс для экономического, 
социального
и культурного развития локальных и национальных сообществ.

С 2011 г. в российском экспертном дискурсе появляется термин «интеркультурализм». 

Интеркультурализм – новая модель регулирования межэтнических отношений, строящаяся на 
принципах взаимных интересов и взаимной ответственности всех граждан страны вне зависимости 
от их этнической принадлежности.

В августе 2013 г. Правительством РФ была утверждена Федеральная программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)».


