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Актуальность темы. В мире ныне существует более 180-ти государств и лишь не более
20-ти  из  них  этнически  однородны  -  то  есть,  в  них  национальные  меньшинства
составляют менее 5% населения. В более 40% государств мира проживает пять и более
национальных меньшинств. Всего в мире насчитывается около 8 тыс. народов - больших и
малых - и,  теоретически, каждый из них может претендовать на независимость. Таким
образом,  подавляющее  большинство  стран  мира  могут  стать  ареной  межэтнических
конфликтов. На протяжении второй половины 20 века в мире было отмечено более 300
этнических конфликтов, которые периодически переходили в стадию насилия. 
В нашей стране в последние 15 лет так называемые "национальные", или "этнические"
"проблемы"  обсуждаются  самым  активным  образом,  в  разных  формах  и  на  разных
уровнях.  Этим "проблемам" посвящено множество официальных,  академических,  масс-
медийных  и  прочих  текстов.  "Этнические  проблемы"  зачастую  и  преимущественно
описывается  и  интерпретируется  в  терминах  или/и  контексте  этнического  или
"межэтнического" конфликта. Упрощенно говоря, проблема состоит в том, что в качестве
"этнического конфликта" описываются и интерпретируются такие практики, как прямая
дискриминация, разные формы косвенной дискриминации, деятельность экстремистских
организаций,  hate  crime  и  hate  speech,  то  есть,  в  российской  правовой  терминологии,
преступления по мотиву этнической ненависти или вражды и возбуждение этнической
вражды, стереотипизация меньшинств и мигрантов в СМИ и пр.  
У  подавляющего  большинства  людей  слово  «насилие»  в  этнических  конфликтах
ассоциируется с рукоприкладством или другими видами физического воздействия - — это
умышленное  нанесение  вреда  здоровью,  причинение  физической  боли,  вооруженное
столкновение,  применение средств массного поражения, лишение свободы, жилья, пищи,
одежды  и  других  нормальных  условий  жизни.  Однако  в  их  жизни  довольно  часто
возникают ситуации, когда-либо они вынуждают других людей вести себя не так, как им
хочется, либо им самим навязывается что-либо помимо их воли. Поскольку существуют
разные виды, формы и проявления насилия, а в роли «насильника» могут выступать не
только другие люди, но и законы, социальные нормы и общественное мнение, социальные
институты,  организации,  можно  предположить,  что  жизнь  человека  весьма  насыщена
ситуациями  насилия.  В  современном  обществе  люди  редко  идентифицируют
эмоциональное воздействие с насилием, но ряд исследователей рассматривают этот вид
насилия как психическое, экономическое и интеллектуальное (навязывание установок и
ценностей  через  процесс  логического  убеждения,  умышленное  унижение  чести  и
достоинства, моральные угрозы, оскорбления, шантаж и т.п.)
Социальный,  в  том  числе  этнический  конфликт,  как  составная  часть  социальной
реальности  может  и  должен  рассматриваться  как  процесс  и  продукт  социального
конструирования.  Окружающая действительность  упорядочивается  в  головах людей  на
основе  представлений  о  конфликте  и  соответствующих  понятий;  связанные  с
"конфликтом" представления и понятия в свою очередь организуют и легитимизируют
действия  людей.  Этническая  конфликтность,  вызываемая  столкновением  "этнических
интересов" и внешними манипуляциями, предстает как квазиприродная стихия и с этой
точки  зрения  -  как  "естественное"  или  объективно  данное  состояние  этнических
отношений. В этом смысле власть в принципе не несет ответственности за возникновение
конфликтов.  Поскольку  этнические  конфликты  угрожают  безопасности  общества  и
государства, последнее обязано принять вызов и заняться укрощением стихии.
Причины  возникновения  этнических  конфликтов  до  сих  пор  досконально  неизвестны.
Взгляды  ученых,  анализировавших  проблему  возникновения  этнических  конфликтов,
можно  разделить  на  три  основные  группы.  Часть  исследователей,  которые  отдают
предпочтение исключительно материальным причинам - борьбе за ресурсы, территорию,



контроль над экономикой и пр. Другая - нематериальным: политическим, историческим,
религиозным,  проблемам  безопасности  и  пр.  Третья  придерживается  мнения,  что
этнические конфликты возникают в результате действий элит, по тем или иным причинам
заинтересованным  в  насилии.  Впрочем,  большинство  исследователей  этой  проблемы
сходятся во мнении, что каждый конфликт уникален и, соответственно, имеет уникальные
предпосылки.
Можно  сказать  что,  в  современном  обществе  создана  особая  социальная  технология,
которая увязывает удовольствие и насилие в единое целое. Социальные институты в наше
время построены так,  что человек постепенно  принуждается получать удовольствие от
действий,  носящих  разрушительный  характер  для  его  социального  здоровья.  Связка  -
"насилие-удовольствие"  в  настоящее  время  утверждается  через  порноинтерпретацию
сексуальности,  применение  наркотиков,  алкоголя,  курения,  понимание  свободы  как
произвола,  побуждение  к  криминальной  деятельности  и  т.д.,  происходящие  на  фоне
всеобщей невротизации. 
Одним из основополагающих принципов Организации Объединенных Наций, созданной в
1945 году по окончании второй мировой войны, является принцип недискриминации по
признаку  расы.  Этот  принцип  четко  оговорен  в  преамбуле  Устава  Организации
Объединенных  Наций,  в  котором  подтверждается  «вера  в  основные  права  человека,  в
достоинство и ценность человеческой личности». 
Несмотря  на  продолжающиеся  усилия  международного  сообщества  расовая
дискриминация,  этнические  конфликты  и  широкомасштабное  насилие  по-прежнему
наблюдаются  в  различных  частях  мира.  В  последние  годы  мир  стал  свидетелем
проведения  кампаний  «этнической  чистки".  Расовые  меньшинства,  мигранты,  лица,
ходатайствующие  о  предоставлении  убежища,  и  коренное  население  являются
неизменными  объектами  проявления  нетерпимости.  Миллионы  людей  продолжают
подвергаться дискриминации исключительно в силу цвета их кожи или других факторов,
свидетельствующих об их принадлежности к той или иной расе. Модернизация общества
в XXI веке, в том числе и в современной России, отмечена этнической напряженностью, и
от  уровня  политической  толерантности  и  безопасности  этногрупп  зависит
предотвращение  затяжных  конфликтов.  После  окончания  холодной  войны  многие
исторически  недемократические  страны  переживали  беспрецедентную  волну
демократизации.  Число демократических стран удвоилось. В то же время человечество
столкнулось  с  резким  ростом этнических  конфликтов  в  тех  странах,  которые  недавно
стали на путь модернизации своих политических систем. Этнические войны стали более
длительными,  чем  межгосударственные.  Не  всегда  срабатывает  механизм
дипломатического урегулирования этнических конфликтов. Миротворцы чаще прибегают
к силовым методам остановки вооруженных действий в этнических спорах. Конфликты
ставят  под  угрозу  политическую  стабильность  государств,  вынуждают  применять
насильственные методы управления.
 Для предотвращения усиления этнической ненависти и возникновения потенциальных
конфликтов  с  применением  насилия  необходимо  предпринимать  эффективные  и
безотлагательные действия, а также меры по раннему предупреждению.
Степень научной разработанности темы.  В современной научной литературе активно
обсуждается  проблема  насилия  в  управлении  этническим  конфликтом.  Проблема
этнических  конфликтов  находится  в  настоящее  время  в  центре  внимания  многих
отечественных  и  зарубежных  исследователей.  Тем  не  менее  в  изучении  этой
проблематики еще остаются определенные пробелы, обусловленные, в первую очередь,
отсутствием однозначного определения насилия в этнического конфликта.
Теоретическую основу исследования  составили работы таких авторов как С. Мендус,
А.В.  Перцев,  Дж.  Роулз,  В.В.  Шалин,  идеи  С.Тамбиа  изложенные  в  большой  работе
«Демократизация, этнический конфликт и коллективное насилие». Э. Кисс «Национализм
реальный и идеальный.  Этническая  политика  и  политические процессы», К.  Нагенгаст
«Права  человека  и  защита  меньшинств:  этничность,  гражданство,  национализм  и



государство».  В.  Малахова  «Скромное  обаяние  расизма»,  Э.  Алаев.  «Региональные
этнические конфликты».
При  написании  данной  работы  мы  также  опирались  на  труды американского  ученого
Дональда  Хоровица  ,  чья  объемистая  книга  «Конфликт  этнических  групп» выдержала
несколько изданий и стала настольной книгой для многих этноконфликтологов во всем
мире  за  два  последних  десятилетия,  отмечает,  что  ни  государственные  деятели,  ни
обществоведы не оказались готовы к возрастающей значимости этничности. 
Особую значимость для  нашего исследования  имели теоретические идеи и положения,
отраженные в трудах ученых - М. Бэнтона , К. Дойча , Г. Кона, Д. Кэмпбелла , Р. ЛеВайна,
Р. Сегала, Г. Сетон-Уотсона , П. Шибутани , С. Энлоу и других авторов. 
Кроме  того,  проблему  конфликтов  затрагивают  многие  ученые,  изучающие
межэтнические отношения в целом. Но особенно обильны были публикации с описанием
и анализом конкретных этнических конфликтов по всему миру.

 


