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Распад СССР - это глобальная геополитическая катастрофа 20 века, который обна-
жил нерв этнических противоречий и в республиках Северного Кавказа Российской Фе-
дерации. Северный Кавказ - регион с наибольшим количеством очагов этнополитических
конфликтов на постсоветском пространстве, многие из которых находятся в латентной
стадии. Наиболее типичный из них - осетино-ингушский конфликт.

Согласно принятой в российской научной среде определению, этнический конфликт -
это форма противостояний и столкновений, в которых хотя бы одна из сторон самоор-
ганизуется или мобилизуется по этническому принципу или от имени этнической общно-
сти, а этнополитический конфликт - это борьба различных социальных групп, которые
организуются по этническому принципу, и этот принцип становится основанием их идео-
логического и политического противостояния. Как считает А.-Х. Султыгов (2006, с.39),
«этнический конфликт является высшей, классической формой проявления межэтниче-
ских противоречий».

Осетино-ингушский конфликт - это сложный по своему содержанию и развитию этно-
политический конфликт, который стал первым вооруженным межнациональным столкно-
вением на территории РФ. Этот конфликт неразрешен и сегодня, а поэтому и актуален,
так как бросает тень на взаимоотношения как элитных групп Северной Осетии и Ингу-
шетии, так и на обычное общение между представителями двух народов. Этнологи, такие
как В.А. Тишков, например, относят данный конфликт к категории крупномасштабных, а
его природа может быть охарактеризована как глубоко-укоренившийся конфликт. Также,
следуя из своего опыта, я могу отметить, что данный конфликт имеет сильную эмоци-
ональную окраску, а выходцы из данных республик до сих пор ожесточенно выясняют
отношения не только на различных площадках конференций и форумов, но также и в
учебных заведениях и на улицах.

По мнению В. Ачкасова, осетино-ингушский конфликт является типичным примером
горизонтального конфликта между однопорядковыми субъектами (имеются в виду осе-
тинская и ингушская общины Пригородного района).

Обратимся к причинам данного конфликта. Во-первых, это кризис российской госу-
дарственности, связанный с распадом Советского Союза (к моменту конфликта прошел
всего лишь год), во-вторых, это незавершенность строительства нового российского демо-
кратического государства, которое, к тому же, подверглось испытанию во время кризиса
власти, и, в-третьих, это неспособность структур, отвечающих за безопасность и правопо-
рядок в регионе, стабилизировать обстановку, которые сделали прямо противоположное:
были втянуты в конфликт в качестве участников, что повлекло за собой его разрастание
и углубление.

Как бы то ни было, ситуация в конце октября 1992 года была доведена до взрыва. 2
ноября 1992 года Президент России издал указ, в котором вводил чрезвычайное положе-
ние в Пригородном районе и части Владикавказа. Это сопровождалось обращением, где
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говорилось о вооруженных экстремистах и угрозе территориальной целостности РФ, для
чего были активизированы внутренние войска. Но конкретики никакой не было в отноше-
нии того, кто экстремисты и кому угрожают. Но на местах было недвусмысленно сказано,
что опасность представляют исключительно ингушская сторона.

Таким образом, позиция, занятая федеральной властью во время конфликта не только
не привела к умиротворению, но даже усугубила осетино-ингушский конфликт. В насто-
ящее время - данный конфликт заморожен, а, следовательно, не исключен его рецидив.
Следовательно, критически важно исследовать все шаги осетино-ингушского конфликта с
позиций разных сторон, и различных толкований для недопущения эскалации конфликта,
а также для более глубокого его понимания.

Источники и литература

1) Ачкасов В.А. Этнополитология. М., 2014

2) Султыгов, А.-Х.А. Урегулирование этнополитических конфликтов в современных
условиях: зарубежный опыт и Россия. М., 2006

3) Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997

4) Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности.
М., 2011

2


