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В условиях развития современного общества этнополитические конфликты являют-
ся неотъемлемым его атрибутом. Практически в любом государстве любой социально-
политический, экономический, культурный конфликт всегда в той или иной степени будет
иметь этническую составляющую. Этнический фактор генерирует многие из тех острых
и кризисных ситуаций, которые возникают в сфере политики, межобщинных отношений,
отношений между государственными и внутригосударственными образованиями. Вслед-
ствие этого грань между социальными, политическими и этнополитическими конфликта-
ми очень размыта и трудноопределима.

Проблема межэтнической конфронтации обострилась из-за того, что в современном
мире мы видим массовое размывание культурных границ и нарушение культурной иден-
тичности на территории многих стран, вызванные политикой глобализации и мультикуль-
турализма. [1]

Под этнополитическим понимается конфликт субъектов политики с целью реализовать
свои интересы и ценности, связанные с достижением или перераспределением политиче-
ской власти, а также группового политического статуса и приоритетов государственной
политики, в которой этнические различия становятся принципом политической мобили-
зации и по крайней мере одним из субъектов конфликта является этническая группа. [6]

Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что термин «этнопо-
литический конфликт» в действительности охватывает широкий круг ситуаций. И они
показывают, что в чистом виде этнического конфликта как такового практически не бы-
вает.

Этнополитические конфликты выделяются в особую группу конфликтов, представляя
собой крайне сложный клубок противоречий и противостояний с длительной историей,
управление которыми предполагает принципиальные системные решения.

Этнополитический конфликт в наибольшей степени проявляется, как правило, в по-
лиэтнических государствах. Критерием полиэтничности считается показатель 5% и более
представителей нетитульных этнических групп. [3]

В настоящее время большинство государств в современном мире полиэтничны, так как
доля этнических меньшинств в составе населения превышает 10%. Это зачастую связы-
вается с действием двух основных факторов в политической истории человечества:

1) территориальной экспансии или завоевания

2) миграционных процессов

Этнополитические конфликты также разделяют по типу противостоящих субъектов.
В данной типологии выделяются конфликты между этническими группами (сербы и ал-
банцы в Косово; киргизы и узбеки в Ошской области) и конфликты между государством
и этнической группой (Абхазия, Нагорный Карабах).

К последним можно отнести Украинский конфликт, который развивался долгие го-
ды, первоначально нося латентный характер - представители российских общественных
организаций в Юго-Восточной Украины устраивали общественные акции, привлекая вни-
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мание к социально-экономических и политических проблем государств державы.

Однако, после прихода к власти радикальных сил, этот конфликт перерос в вооружен-
ное столкновение за территории Юго-Востока страны.

Проведенное исследование раскрывает специфику этнополитического конфликта через
рассмотрение его в двух плоскостях - политической и этнической. А также, в нем анализи-
руются причины роста этнополитической напряженности на постсоветском пространстве,
на примере наиболее показательных и ярко выраженных Нагорно-Карабахского и При-
днестровского конфликтов, с выделением их особенностей, этапов развития и основных
позиций сторон по урегулированию конфликтов.
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