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Актуальность исследования проблемы раз-
решения и предотвращения межэтнических 
конфликтов, эффективного управления полиэт-
ничными регионами в последние десятилетия 
не вызывает сомнений ни у российских, ни у 
зарубежных политологов. Межэтнические кон-
фликты “со стажем” в Великобритании (Север-
ная Ирландия), Испании (баски и каталонцы), 
Франции (бретонцы и корсиканцы), Канаде (про-
винция Квебек), на Ближнем Востоке (арабо-
израильский конфликт) дополнились новыми 
проблемами, связанными с интенсивной этни-
ческой миграцией в США и страны Западной 
Европы (мигранты из стран Африки и Азии), и 
выразившимися в росте популярности национа-
листических партий (Франция, Голландия). 

В последние годы наиболее опасным и ча-
сто встречающимся видом конфликтов стали ло-
кальные межэтнические столкновения. Локаль-
ные конфликты зафиксированы на территориях 
практически всех постсоветских государств. По-
этому практическая актуальность предлагаемо-
го исследования обусловлена необходимостью 
разработки и внедрения эффективной системы 
разрешения и предупреждения локальных ме-
жэтнических конфликтов как элемента системы 
национальной безопасности.

В российской литературе классическим ста-
ло определение этнического конфликта, данное 
В. Тишковым: “Этнический конфликт – фор-
ма гражданского противостояния на внутри- и 
трансгосударственных уровнях, при которой хо-
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тя бы одна из сторон организуется и действует 
по этническому признаку или от имени опреде-
лённой этнической общности. Различаются фор-
мы межэтнической напряжённости и политиче-
ской борьбы, спорадического насилия и погро-
мов, этнических чисток, открытой вооружённой 
борьбы. 

Причины этнических конфликтов могут 
заключаться в соперничестве за контроль над 
ресурсами и властью, в дискриминации и не-
равенстве по этническому признаку, в стремле-
нии изменить систему управления или статус 
государств и их границ. Почву для этнического 
конфликта могут составлять прошлые межэт-
нические распри, войны, совершённое в отно-
шении этнической группы насилие со стороны 
других групп или государства, религиозная не-
терпимость и культурно-исторические споры. 
Участниками этнического конфликта могут быть 
представители одной и более этнических групп, 
он может носить межгрупповой характер или 
происходить между группой и государством. В 
ряде случаев этнический конфликт перерастает в 
межгосударственный конфликт, например, меж-
ду Индией и Шри-Ланкой, Турцией и Грецией, 
Азербайджаном и Арменией, Бурунди и Заиром, 
в ходе палестино-израильского конфликта. Наи-
более распространены, в том числе и на террито-
рии бывшего СССР, этнические конфликты с це-
лью изменить политический статус, осуществить 
сецессию и создать новое государство (грузино-
абхазский, грузино-осетинский, карабахский, 
приднестровский, чеченский конфликты). Этни-
ческие конфликты сопровождаются эскалацией 
вражды и насилия, вынужденными миграциями, 
что делает их разрешение очень трудным. Часто 
для этого требуется вмешательство третьей сто-
роны, в том числе международных организаций 
или стран-посредников, как, например, в бывшей 
Югославии, Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, 
Чечне. В редких случаях миротворчество может 
обретать характер миронавязывания (военная 
операция под эгидой ООН в Боснии)” [1]. По су-
ти, определение, хотя и предложено этнологом, 
дано в политологических терминах. 

О политологической составляющей ме-
жэтнических конфликтов свидетельствуют ре-
зультаты исследований этнопсихологов и этно-
социологов [2; 3]. Этническая составляющая 
конфликтов, с их точки зрения, наиболее явно 
выявляется в функционировании негативных 
этнических стереотипов, под которыми пони-
мается упрощенное, схематизированное, часто 
искаженное обыденное представление о каком-

либо социальном объекте (в данном случае – об 
этнической группе или ее представителе). Это 
относительно устойчивые представления о мо-
ральных, умственных, физических качествах, 
присущих членам различных этнических групп, 
которые складываются в условиях дефицита 
информации как результат обобщения личного 
опыта индивида и предвзятых представлений, 
принятых в этнической общности. Стереотип 
фиксирует некоторые не всегда существенные, 
но значимые, с точки зрения членов общности, 
черты социального объекта.

Большинство исследователей указывает на 
амбивалентность стереотипов. Стереотипы как 
проявление экономии усилий в отношениях че-
ловека с окружением помогают ему ориентиро-
ваться в ситуациях, в том числе и политических, 
где от него не требуется индивидуального ответ-
ственного решения. Они играют отрицательную 
роль там, где нужны объективные взвешенные 
решения задачи, анализ ситуации, поскольку 
стереотипы навязывают определенное содержа-
ние и переживание еще до осмысления посту-
пающей информации. В этом отношении два со-
ставляющих звена стереотипа имеют особенно 
негативные последствия: его предписанность и 
неправомерное обобщение [4].

Этнические стереотипы всегда эксплицит-
ны, то есть порождают различного рода фобии, 
направленные на иные этнические группы, с ко-
торыми осуществляется контакт [5]. 

Таким образом, существует почва для то-
го, чтобы в результате действия внутренних 
для группы этнопсихологических механизмов 
возникла напряженность в этнополитической 
сфере. Этнические стереотипы выступают ме-
ханизмами формирования этноцентризма, поли-
тизация которого приводит к этнонационализму. 
Поэтому стереотипизация опыта межэтническо-
го взаимодействия является предметом не только 
этнической психологии, но и этнополитической 
конфликтологии. 

Исследователь межэтнических отношений 
А. Мацнев обращает внимание на то, что четко 
выраженный этнический параметр конфликта в 
ряде случаев проявляется не сразу и обсуждает 
проблему адекватного методологического подхо-
да, который позволит “точно обозначить этнопо-
литическое измерение современного конфликта, 
выявить ту грань, часто трудноуловимую, кото-
рая отделяет его от всей совокупности социаль-
ных конфликтов” [6: 242–243]. Он подробно рас-
сматривает свойство этнополитического изме-
рения конфликта, которое обнаруживается при 

В.А. Харченко. О типологии этнополитических конфликтов
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анализе различных фаз исторического вызрева-
ния этнополитического конфликта и заключается 
в том, что наряду с диахронным развитием кон-
фликт содержит мощный потенциал “перелива” 
из одной конфликтной разновидности в другую. 
“Иначе говоря, зародившись как социальный, 
пройдя стадию этнополитического созревания и 
вылившись в межнациональные столкновения, 
конфликт может разрядить свою деструктивную 
энергию сразу в нескольких сопредельных об-
ластях общественного развития. В этом случае 
проявляется эффект синхронного воздействия 
на окружающую среду, который может носить 
комплексный характер, выливаясь порой да-
же в кризис национально-государственного 
устройства” [6: 242–243]. А. Мацнев приходит 
к выводу, что “классический этнополитический 
конфликт потому так и именуется, что в нем 
происходит соединение двух важнейших сфер 
общественной жизни – политической и этни-
ческой. Они могут накладываться друг на дру-
га: политический конфликт, связанный с борь-
бой за власть, представляет собой питательную 
среду для развития этнических конфликтов, и 
наоборот” [6: 256]. 

В программной статье одного из ведущих 
российских конфликтологов, руководителя про-
блемного Центра по конфликтологии Института 
социологии РАН Е. Степанова приводится мысль 
о том, что межэтнические конфликты “не толь-
ко продолжают притягивать к себе пристальное 
внимание, но и все больше требуют организо-
ванных и целенаправленных усилий, способных 
обеспечить выработку и реализацию эффектив-
ных мер по их урегулированию или предотвра-
щению” [7]. 

Принцип конкретности должен стать ис-
ходным в анализе этнополитических конфлик-
тов. По мнению Е. Степанова, только на такой 
«основе представляется возможным оценить 
состояние межнациональных конфликтов как в 
целом, так и в тех конкретных ситуациях в ре-
спубликах и регионах, где они или уже прояви-
лись в острой, “горячей” форме, или же только 
еще нарастают, подспудно зреют и требуют все 
более пристального к себе внимания» [7].

Первым шагом в реализации этого прин-
ципа должна стать типологизация конфликтов, 
позволяющая сгруппировать их конкретные 
проявления и предложить некоторые алгоритмы 
управления. Поскольку единой общепринятой 
типологии конфликтов не существует, а различ-
ные авторы предлагают для нее множество осно-
ваний, целесообразно использовать типологию, 

которая отвечает конкретным целям и задачам 
теоретической и практической конфликтологии 
в каждом отдельном случае. Мы воспользуемся 
достаточно известной типологией Л. Дробиже-
вой, которая выделяет три типа конфликтов эт-
нополитического характера: 

конституционные (борьба за независимость  
в союзных республиках бывшего СССР, не-
соответствие конституций республик Кон-
ституции РФ);
территориальные (борьба за право прожи- 
вать, владеть или управлять определенной 
территорией); 
межгрупповые (противостояния казаков и  
чеченцев, ингушей и осетин, кабардинцев и 
балкарцев и т. п.) [8]. 
Конфликты, управление которыми является 

предметом нашего исследования, несомненно, 
являются межгрупповыми, но эта типология не 
позволяет в полной мере уловить важный “про-
странственный” фактор, который задает опреде-
ленные условия для созревания и протекания 
различного типа конфликтов. Для нас интерес 
представляют межэтнические конфликты на 
уровне небольших полиэтничных городских и 
сельских поселений. 

В “пространственной” типологии выделя-
ют глобальные и региональные конфликты. Под 
глобальными конфликтами [9] понимаются кон-
фликты, обусловленные глобальными пробле-
мами современности, затрагивающие интересы 
всего человечества и несущие угрозу существо-
ванию цивилизации. Очевидно, что наш случай 
не входит в эту номинацию. 

Не входит он и в категорию региональных 
конфликтов, которые возникают на основе про-
тиворечий, складывающихся между отдельными 
государствами, коалициями государств или от-
дельными региональными субъектами внутри 
государства и охватывают большие географиче-
ские и социальные пространства. Е. Степанов 
подчеркивает, что “региональный уровень ана-
лиза социальных конфликтов все больше выдви-
гается и в центр исследовательского внимания, 
поскольку для конфликтологов становится все 
более несомненным, что стабилизация ситуа-
ции на этом уровне способна оказать благотвор-
ное влияние на стабилизационные процессы и в 
общенациональном масштабе (как и наоборот). 
Тем самым дальнейшее углубление разработки 
и обеспечение реализации научно обоснованной 
модели региональной политики по предупре-
ждению, прогнозированию и урегулированию 
конфликтов, в особенности насильственных и 
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деструктивных, превращается в важную иссле-
довательскую и практическую задачу” [10]. 

С. Емельянов выделяет ряд особенностей 
региональных конфликтов:

1. Региональные конфликты непосредствен-
но связаны с глобальными. С одной стороны, 
они выступают как одна из форм назревающих 
глобальных конфликтов, а с другой – могут уско-
рять процесс созревания таких конфликтов. 

2. В основе региональных конфликтов ле-
жат противоречия в сфере экономики, полити-
ки, религии и идеологии; и они, как правило, 
протекают в форме этнических и религиозных 
столкновений. Такие конфликты носят затяжной 
характер и оказывают непосредственное воздей-
ствие на систему общественных отношений. 

3. Региональные конфликты отличаются со-
ставом субъектов, в качестве которых выступают 
административно-территориальные образования 
или этнические группы внутри государства, а 
также государства или коалиции государств. 

4. Региональные конфликты отличаются 
также зонами распространения и влияния. Тер-
риториально такие конфликты охватывают боль-
шие географические пространства и вовлекают в 
свою орбиту большие массы людей, существен-
ным образом влияя на судьбы этих людей. 

5. Региональные конфликты отличаются и сво-
ей динамикой. Корни конфликтных ситуаций часто 
уходят в далекое историческое прошлое и связа-
ны с традициями народов, их социально-эконо-
мическим и культурным развитием [11: 344–345]. 

Особый интерес в классификации регио-
нальных конфликтов представляют межэтни-
ческие конфликты, возникшие после распада 
СССР, в основе которых лежат: 

требования воссоединения раздроблен- 
ных в прошлом единых этносов (Нагорный 
Карабах, Южная Осетия, Южный Дагестан 
и др.); 
стремление этнического меньшинства реа- 
лизовать свое право на самоопределение и 
создание независимого государства (Абха-
зия, Приднестровье, Гагаузия); 
требования восстановления территориаль- 
ных прав депортированных народов (ингу-
ши, крымские татары, калмыки); 
притязания того или иного государства на  
часть территории соседнего государства 
(стремление Эстонии и Латвии присоеди-
нить ряд районов Псковской области); 
произвольные территориальные изменения,  
произведенные в советский период (Закав-
казье, Средняя Азия и др.); 

проблемы, порожденные многолетним пре- 
быванием депортированных народов на 
территории других республик (турки-мес-
хетинцы в Узбекистане; чеченцы в Казах-
стане и др.); 
дискриминация русскоязычного населения  
в ряде стран, возникших на постсоветском 
пространстве (страны Балтии и др.). 
Трудности с отнесением интересующего 

нас конфликта микроуровня к какому-либо ти-
пу, с нашей точки зрения, связаны с тем, что в 
большинстве работ российских политологов и 
социологов “основное внимание уделяется уре-
гулированию международных конфликтов или 
тех внутренних, которые становятся серьезной 
проблемой и приобретают международное зна-
чение, как, например, Югославский конфликт…” 
[12: 17]. 

Мы считаем возможным восполнить этот 
понятийный пробел, введя новый тип – локаль-
ный конфликт, и предложить его развернутую 
характеристику, которая представляется нам 
весьма эвристичной: 

1. Локальные конфликты непосредствен-
но связаны с региональными, выступая формой 
проявления назревающих региональных кон-
фликтов и обусловлены динамичным измене-
нием этнического состава населенных пунктов 
(в данном случае под регионом понимается субъ-
ект Федерации или группа соседних субъектов 
(Федеральный округ). – Авт.). 

2. В основе локальных конфликтов лежат 
нерешенные проблемы в экономической (рас-
пределение собственности, земельные и трудо-
вые отношения), политической (представитель-
ство в органах власти, формы политического 
участия), социальной (включая миграцию и де-
мографию), духовно-культурной (образование, 
культура, язык и религия) сферах. Локальные 
конфликты, как правило, протекают в форме 
межобщинных этнических столкновений, дохо-
дящих до силовых, и носят очень динамичный 
характер. 

3. Локальные конфликты отличаются со-
ставом субъектов, в качестве которых выступа-
ют администрации муниципальных образова-
ний, представители местных силовых структур, 
объединения старожильческого (коренного) на-
селения, чаще всего казачество, формальные и 
неформальные этнические объединения (диа-
споры), местные СМИ и работники образова-
тельных учреждений. 

4. Территориально локальные конфликты 
охватывают небольшие географические про-
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странства (небольшие городские и сельские по-
селения – муниципальные образования), но во-
влекают в свою орбиту практически все населе-
ние этих районов. 

5. Локальные конфликты возникают в го-
родах и районах, принимающих значительное 
число мигрантов и характеризующихся быстрой 
сменой этнического состава населения. 

Нам представляется, что достаточно под-
робное описание локальных конфликтов яв-
ляется корректным основанием для введе-
ния нового типа в “пространственную” типо-
логию. 

Опыт этнополитических исследований по-
казывает, что проблематика изучения локаль-
ных конфликтов не утрачивает своей актуаль-
ности. Практические примеры стабилизации 
ситуации в полиэтничных регионах россий-
ского Северного Кавказа, события в ряде на-
селенных пунктов Киргизстана, в том числе и 
в с. Петровка (апрель–май 2009 г.) выдвигают 
в число приоритетов не только изучение ме-
тодологии конфликтов, но и выработку ме-
тодик, позволяющих анализировать, прогно-
зировать, предупреждать рост уровня конфликт-
ности, и главное – использовать адекватные тех-
нологии управления конфликтом на разных его 
стадиях.
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Кыргызско-российские связи на протяже-
нии многих лет оставались и остаются одними 

из самых устойчивых на территории постсо-
ветского пространства. Народы Центральной 
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