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Понятие межнационального конфликта
В современном мире практически не существует этнически 
гомогенных государств. К таковым можно условно отнести только 12 
стран, (9% всех государств мира). В 25 государствах (18,9%) 
основная этническая общность составляет 90% населения, еще в 25 
странах этот показатель колеблется от 75 до 89 %. В 31 государстве 
(23,5 %) национальное большинство составляет от 50 до 70 %, и в 39 
странах (29,5%) едва ли половине населения является этнически 
однородной группой. Таким образом, людям разных национальностей 
так или иначе приходится сосуществовать на одной территории, и 
мирная жизнь складывается далеко не всегда.



2.Причины:
В мировой конфликтологии нет единого концептуального подхода к 
причинам межэтнических конфликтов. Анализируются социально-
структурные изменения контактирующих этнических групп, 
проблемы их неравенства в статусе, престиже, вознаграждении. 
Есть подходы, сосредотачивающиеся на поведенческих 
механизмах, связанных с опасениями за судьбу группы, не только 
за потерю культурного своеобразия, но и за использование 
собственности, ресурсов и возникающей в связи с этим агрессией.
Исследователи, опирающиеся на коллективные действия, 
концентрируются на ответственности элит, борющихся с помощью 
мобилизации вокруг выдвигаемых ими идей за власть, ресурсы. В 
более модернизированных обществах членами элиты становились 
интеллектуалы с профессиональной подготовкой, в традиционных 
имела значение родовитость, принадлежность к улусу, etc. 



Очевидно, элиты прежде всего ответственны за создание «образа врага», 
представлений о совместимости или несовместимости ценностей 
этнических групп, идеологии мира или вражды. В ситуациях 
напряженности создаются представления о чертах народов, 
препятствующих общению – «мессианстве» русских, «наследуемой 
воинственности» чеченцев, а также иерархии народов, с которыми можно 
или нельзя «иметь дело».



Большим влиянием на Западе пользуется концепция «столкновения 
цивилизаций» С.Хантингтона. она объясняет современные конфликты, в 
частности недавние акты международного терроризма, 
конфессиональными различиями. В исламской, конфуцианской, 
буддистской и православных культурах будто бы не находят отклика идеи 
западной цивилизации – либерализм, равенство, законность, права 
человека, рынок, демократия, отделение церкви от государства, etc.
Известна также теория этнической границы, понимаемой как субъективно-
осознаваемая и переживаемая дистанция в контексте межэтнических 
отношений. (П.П. Кушнер, М.М. Бахтин). Этническая граница определяется 
маркерами – культурными характеристиками, имеющими первостепенное 
значение для данной этнической группы. Их значение и набор могут 
меняться. Этносоциологические исследования 80х-90х гг. показали, что 
маркерами могут быть не только ценности, сформированные на 
культурной основе но и политические представления, концентрирующие на 
себе этническую солидарность. Следовательно, этнокультурный 
разграничитель (такой, как язык титульной национальности, знание или 
незнание которого влияет на мобильность и даже карьеру людей) 
заменяется доступом к власти. Отсюда может начаться борьба за 
большинство в представительных органах власти и все вытекающие из 
этого дальнейшие обострения ситуации.



Конфликты на Балканах
На Балканском полуострове существует несколько культурных регионов и типов 
цивилизации. Особо выделены следующие: византийско-православный на востоке, 
латино-католический на западе и азиатско-исламский в центральных и южных 
областях. Межнациональные отношения здесь так запутаны, что трудно ожидать 
полного улаживания конфликтов в ближайшие десятилетия.
При создании Социалистической Федеративной республики Югославии, 
состоявшей из шести республик, основным критерием их образования был 
этнический состав населения. Этот важнейший фактор впоследствии и был 
использован идеологами национальных движений и способствовал распаду 
федерации. В Боснии и Герцеговине боснийцы-мусульмане составляли 43,7% 
населения, сербы - 31,4%, хорваты - 17,3%. В Черногории проживало 61,5% 
черногорцев, в Хорватии 77,9 % составляли хорваты, в Сербии 65,8 % - сербы, это 
с автономными краями: Воеводина, Косово и Метохия. Без них же в Сербии сербы 
составляли 87,3 %. В Словении словенцев - 87,6 %. Таким образом, в каждой из 
республик проживали и представители этнических групп других титульных 
национальностей, а также значительное количество венгров, турок, итальянцев, 
болгар, греков, цыган и румын.
Еще один немаловажный фактор – конфессиональный, причем религиозность 
населения определяется здесь этническим происхождением. Сербы, черногорцы, 
македонцы - это православные группы. 



Интересен
конфессиональный срез в Боснии и Герцеговине, где проживают католики-
хорваты, православные - сербы и славяне-мусульмане. Есть и 
протестанты - это национальные группы чехов, немцев, венгров, словаков. 
Имеются в стране и иудейские общины. Значительное число жителей 
(албанцы, славяне-мусульмане) исповедуют ислам.
Лингвистический фактор также сыграл немаловажную роль. Около 70 % 
населения бывшей Югославии говорило на сербско-хорватском или же, 
как принято говорить, хорвато-сербском языке. Это в первую очередь 
сербы, хорваты, черногорцы, мусульмане. Однако он не был единым 
государственным языком, в стране вообще не было единого 
государственного языка. Исключение составляла армия, где 
делопроизводство велось на сербско-хорватском
(на основе латинской графики), команды также подавались на данном 
языке.



Конституция страны подчеркивала равноправие языков, и даже при выборах
бюллетени печатались на 2-3-4-5 языках. Существовали албанские школы, а также 
венгерские, турецкие, румынские, болгарские, словацкие, чешские и даже 
украинские. Издавались книги, журналы. Однако в последние десятилетия язык 
стал предметом политических спекуляций.
Нельзя не учитывать также экономический фактор. Босния и Герцеговина, 
Македония, Черногория и автономный край Косово - отставали в экономическом 
развитии от Сербии.. Это приводило к различиям в доходе различных 
национальных групп и усиливало противоречия между ними. Экономический 
кризис, многолетняя безработица, жесточайшая инфляция, девальвация динара 
усиливали центробежные тенденции в стране, особенно в начале 80-х годов.
Причин распада югославского государства можно назвать еще десятки, но так или 
иначе к концу 1989 года произошла дезинтеграция однопартийной системы, и 
после проведения парламентских выборов в 1990-1991 гг. начались военные 
действия в Словении и Хорватии с июня 1991 года, а в апреле 1992 года в Боснии 
и Герцеговине разгорелась гражданская война. Она сопровождалась этническими 
чистками, созданием концентрационных лагерей, грабежами. На сегодняшний день 
«миротворцы» добились прекращения открытых боев, но ситуация на Балканах 
сегодня по-прежнему остается сложной и взрывоопасной.



Очередной очаг напряженности возник в крае Косово и Метохия - на исконных сербских 
землях, колыбели сербской истории и культуры, на которых в силу исторических условий, 
демографических, миграционных процессов доминирующим населением являются албанцы 
(90 - 95 %), претендующие на отделение от Сербии и создание самостоятельного 
государства. Ситуациядля сербов усугубляется еще и тем, что край граничит с Албанией и 
населенными албанцами регионами Македонии. В той же Македонии существует проблема 
взаимоотношений с Грецией, которая протестует против названия республики, считая 
незаконным присвоение имени государству, совпадающего с название одной из областей 
Греции. Болгария имеет претензии к Македонии по причине статуса македонского языка, 
рассматривая его как диалект болгарского.
Обострены хорвато-сербские отношения. Это связано с положением сербов в
Хорватии. Сербы, вынужденные оставаться в Хорватии, меняют национальность, фамилии, 
принимают католицизм. Увольнение с работы по этническому признаку становится 
обыденным делом, и все чаще говорится о «великосербском национализме» на Балканах. 
По разным данным, от 250 до 350 тысяч человек были вынуждены покинуть Косово. Только 
за 2000 год в там было убито около тысячи человек, сотни раненых и пропавших без вести.
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