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ЭТНИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В начале XXI века в условиях социокультурного и этнического 

разнообразия стремительно растет интенсивность взаимодействия различных 

социальных субъектов. Возникающие при этом конфликты современные 

исследователи оценивают как вполне нормальное и закономерное социальное 

явление [1, с. 395-399]. Необходимо также признать, что конфликты – это 

неизбежный тип межэтнического взаимодействия в любом обществе. Этнос, 

этническая общность (от греч. еthnos – народ) – устойчивое культурно-

историческое объединение людей, сложившееся на основе племенного 

родства, единства бытовой культуры (включая язык общения, религиозный 

культ, нормы повседневного поведения и др.), существующей (или 

существовавшей) общности территории обитания и обладающее сознанием 

своего единства и отличия от всех других подобных этнических образований 

(самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнониме) и 

«исторической памяти» [2, с. 242]. Этничность – это постоянная 

(пожизненная) характеристика человека, в отличие от, скажем, его 

профессии, должности, семейного положения, места жительства и т.п. В 

повседневной жизни человек, как правило, не акцентирует внимание на своей 

этнической принадлежности. Однако, в условиях социального конфликта с 

сопутствующими ему психологическим дискомфортом, чувством ущемления 

собственных интересов, он сознательно или бессознательно в поисках 

поддержки и защиты, идентифицирует себя с определенными социальными 

группами и общностями. При этом этническая принадлежность является 

наиболее доступной формой самоидентификации. Конфликт в сфере 

межэтнического взаимодействия (межэтнический конфликт) – столкновение 

и противодействие между представителями различных этнических 

общностей, обычно проживающих в непосредственной близости. Так как 

«национальность» в русском языке обычно означает то же, что и «этническая 
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принадлежность», то его часто называют межнациональным конфликтом. 

Это распространенный вид социального конфликта, обладающего 

некоторыми особенностями. Спецификой межэтнического конфликта 

является присутствие такого структурного параметра, как дихотомия «мы - 

они» (или «свой - чужой») в позициях его участников. Данная модель, 

отражает «пристрастную» оценку ситуации участником конфликта: мы – 

«всегда положительные, вежливые, всем помогающие, терпимые»; они – 

«резко отрицательные, опасные, доставляющие беспокойство и т.д.». 

Одной из основных причин возникновения этнических конфликтов 

являются взаимные территориальные притязания этносов. Несмотря на 

существующие границы, определенный этнос апеллирует к прошлому, когда 

данная территория принадлежала его большой социальной группе. 

Привязанность к «земле предков» чрезвычайно сильна, присутствует на 

подсознательном уровне, подпитывается повторением мифов и легенд. 

Территориальные споры этносов особенно трудно поддаются 

урегулированию и разрешению, о чем свидетельствуют яркие примеры 

«замороженных» и «тлеющих» конфликтов на постсоветском пространстве 

(карабахский конфликт; баткенские события в Киргизии; конфликт в 

Приднестровье; ситуация на востоке Украины и др.). Сюда же можно отнести 

произвольное установление или изменение границ государств, автономий и 

других административно-территориальных образований без учета интересов 

проживающих там этносов; насильственные переселения и депортацию 

народов. Существуют социокультурные причины межэтнических 

конфликтов, когда, например, одним из этносов не разделяются ценности, 

принятые в данном государстве или в нем создаются препятствия для 

развития родного языка, национальной культуры и гарантированных прав 

национальных меньшинств. Экономические причины межэтнического 

конфликта могут возникнуть в случае, если тот или иной этнос будет 

ущемлен другим этносом в распоряжении и потреблении материальными 

ресурсами государства. 
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Большую роль в возникновении межэтнических конфликтах играют 

политика, экономика, идеология (национализм, сепаратизм, коммунизм, 

антикоммунизм и т.д.) и религия. При их помощи можно четко отделить 

«наших» от «не наших». При этом пропаганда очень быстро доводит образ 

«не нашего» до образа врага, путем технологий «демонизации» оппонентов. 

Подключаются исторические архитипы и мифологические образы [3, с. 23-

24]. Таким образом, причин межэтнического конфликта (социокультурных, 

исторических, политических, территориальных, экономических) может быть 

сколь угодно много. Но чаще всего этносы специально «рядятся в 

национальные костюмы», чтобы скрыть истинные причины возникшего 

конфликта. В большинстве случаев происходит намеренный перевод 

конфликта в зону межэтнических отношений субъектов из других сфер. 

Межэтническая напряженность – особое состояние взаимодействия 

этнических общностей, которое формируется комплексом неблагоприятных 

внешних условий, сталкивающих интересы этносов, дестабилизирующих их 

взаимодействие и затрудняющих его развитие. Это не только социально-

психологический фон конфликта, но и мобилизация коллективных массовых 

ресурсов для защиты интересов каждого этноса. Одним из важных 

компонентов формирования межэтнической напряженности является история 

межэтнических отношений. Историческая память народов хорошо фиксирует 

обиды и различные конфликты, которые уже случались в их 

взаимоотношениях. Это часто используется, чтобы возобновить 

конфликтность, вспоминаются старые проблемы в отношениях. За счет 

создания толпы, например на митинге, индивид переходит в состояние 

эффекта амока, который приобретается только за счет толпы, происходит 

усиление эмоциональной волны, как правило, тревожного или агрессивного 

содержания, здесь очень велика вероятность перехода к насилию, что ещё 

более усиливает межэтническую напряженность. Значительное усилие 

напряженности придают слухи, которые циркулирует благодоря 

неформальным источникам. Межэтническая напряженность может быть в 



диапазоне от простой фоновой напряженности до открытых агрессий между 

народами. 

В течение последних 3 лет произошло значительное снижение общего 

уровня межэтнической напряженности в регионах России. И, в целом, 

современную этноконфликтную ситуацию в стране можно охарактеризовать 

как вполне стабильную и достаточно спокойную. Убийства на национальной 

почве; активность некоторых политических лидеров с эксплуатацией 

этнической тематики; насильственные действия на межэтнической почве, 

бытового характера, серьезные межэтнические столкновения в интернете – 

были единичными случаями, а вооруженных межэтнических конфликтных 

противодействий, каких-либо массовых насильственных столкновений не 

было вообще. 

Межэтнические конфликты не поддаются быстрому и окончательному 

разрешению. Быстрое решение конфликта может означать только полное 

уничтожение какого-либо этноса. Необходимо поэтапное, мирное и 

конструктивное урегулирование и решение межэтнического конфликта. Для 

этого противоборствующие этносы должны найти общие интересы и 

взаимовыгодные варианты решения конфликта. На этой основе должны быть 

выработаны общие правила игры и нормы поведения в конфликте. Способы 

урегулирования межэтнического конфликта зависят от множества факторов: 

насколько быстро он разрастается, какую территорию занимает, каков 

процент населения вовлечен в конфликт и др. 
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