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ОсОбеннОсти этнОпОлитических кОнфликтОв 
на пОстсОветскОм прОстранстве
Аннотация: В настоящей статье анализируются теоретико-концептуальные и прикладные аспекты 
проблем урегулирования этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве, определяю-
щих контекст региональной безопасности на постсоветском пространстве (регион Южного Кавказа).
Современное общество в данном регионе многообразно и неоднородно, представляет собой сложную 
структуру, включающую несколько тысяч разнообразных этнических общностей, разнящихся числен-
ностью, лингвистическими, политическими, социокультурными, цивилизационными и религиозными 
установками. Безусловно, в совокупности эти различия в некоторой степени определяют генезис про-
текающих в этом регионе этнополитических конфликтов. Методологическую основу исследования со-
ставляют системный, структурно-функциональный, сравнительно-исторический, сравнительно-поли-
тический, геополитический и культурно-цивилизационный подходы, методы анализа, синтеза, индукции, 
дедукции, моделирования, наблюдения. Конец XX века преподнес миру множество беспрецедентных вызо-
вов и угроз. Упадок социалистического строя, связанный с распадом СССР, ознаменовал рождение вполне 
ожидаемых на постсоветском пространстве, острых этнополитических противоречий. Они перерас-
тали в вооруженные и кровопролитные столкновения, их окончание являлось первопричиной к образо-
ванию фактически независимых, самопровозглашенных государств, таких как: Абхазия, Южная Осетия, 
Приднестровье и Нагорный Карабах.
Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, Россия, Южный Кавказ, этнополитиче-
ский конфликт, дипломатия, государство, интересы, ценности, безопасность.

фликтующих сторон, является концептуальным 
подходом в исследовании проблем урегулирова-
ния конфликтов, которыи�  в свою очередь предо-
пределяет контекст региональнои�  безопасности 
на всем постсоветском пространстве, прежде всего 
на Южном Кавказе и Закавказье. 

Стоит обратить внимание, что изучение кон-
фликтов уходит корнями в историю времен антич-
ных и средневековых философов: Платона, Аристо-
теля, Гераклита, Фукидида, Макиавелли и других, 
описывавших и рассматривавших специфику кон-
фликтов. Соответственно, исследование конфлик-
тов занимало и посеи�  день, занимает определяю-
щее место, как в современнои�  политологии, так 
и в других научных сферах. По мнению британ-
ского историка Э. Хобсбаума основная вспышка 
этнополитических конфликтов приходится на XX 
век: с началом Перовои�  мировои�  вои� ны и концом 
1990-ых годов.1 Очевидно, это было обусловлено 
сложными и неоднозначными мировыми полити-
ческими процессами, обострением проблемы на-
ционального самоопределения, межэтническими и 
межгосударственными отношениями, основатель-

1 Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век. 
1914-1991. М., 2004.

Каждыи�  конфликт на постсоветском про-
странстве отличается своеи�  исключитель-
нои�  трудноразрешимостью и специфичнои�  

формои�  проявления. В структуре этих противо-
стоянии�  нашлось место политическим, терри-
ториальным и социально-культурным противо-
речиям, получившие импульс к развитию в силу 
возникших исторических и ситуативных обстоя-
тельств, повлиявших на дальнеи� шии�  процесс уре-
гулирования. 

В ходе последнего десятилетия проведено 
множество исследовании� , касающихся состояния 
конфликтов на постсоветском пространстве. В 
этих трудах внимание и предпочтение отдается 
изучению хронологии событии� , и прогнозирова-
нию дальнеи� шего процесса взаимодеи� ствия кон-
фликтующих сторон. Однако, основополагающие 
причины и предпосылки конфликтов на постсо-
ветском пространстве, не в достаточнои�  степени 
изучены. Выявление истоков и причин возникно-
вения противоречии� , являются стержнем к выра-
ботке оптимальных мер и эффективных процедур 
для разрешения конфликтов. 

В силу выше указанного, исследование причин 
и истоков конфликтов на постсоветском простран-
стве, выявление и разграничение интересов кон-
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Противостояния на постсоветском простран-
стве практически невозможно разрешить в силу 
объективных причин, в числе которых диспари-
тетные отношения, следовательно, рассматри-
ваемые методы должны основаться на принципе 
паритета сторон. Важно отметить, что наиболее 
эффективными методами разрешения этнополи-
тических противоречии�  может служить модель 
трансформации конфликта, не предполагающая 
полного урегулирования и исчерпания конфликта, 
но базирующеи� ся на выработке мер по реализации 
потребностеи�  населения и соблюдения прав. Эта 
модель предполагает восстановление баланса ас-
симетричных взаимоотношении� . Однако, пробле-
мообразующим является то, что в основе конфлик-
тов, лежит негативное восприятие сторонами друг 
друга, которое может быть следствием коллектив-
нои�  историческои�  памяти, относившеи� ся к перио-
ду изменении�  политических статусов тех или иных 
территории�  на Южном Кавказе, и Закавказье.

Основнои�  проблемои�  эффективности методов 
урегулирования этнополитических конфликтов на 
постсоветском пространстве выступает наличе-
ствующее недоверие между сторонами противо-
речия, а также неспособность преодоления из-
живших себя концепции� , политическими элитами 
конфликтующих субъектов. 

Современное усиление активности Европеи� -
ского Союза на Южном Кавказе и Закавказье, не 
может происходить без ущемления интересов Рос-
сии� скои�  Федерации. Но в силу существующих по-
литических реалии� , безукоризнен факт увереннои�  
реализации России� скои�  Федерациеи�  геополитиче-
ских и стратегических интересов в данном реги-
оне, в условиях поддержания региональнои�  без-
опасности и мира, что является инвариантным. 

В заключение, необходимо отметить, что воз-
вращение к прошлым моделям отношении�  между 
конфликтующими сторонами, невозможно. И в 
данном случае, необходима выработка оптималь-
ных взаимно удовлетворяющих процедур, в ус-
ловиях правосубъектности и равноправности. В 
свете современных социально-политических про-
цессов этнополитические конфликты предстают 
деструктивным фактором на пути развития отно-
шении�  и согласия между различными этническими 
группами и государствами. И в разработке эффек-
тивных стратегии�  и концепции�  по налаживанию 
отношении�  и исчерпанию конфликта, необходимо 
учитывать фундаментальные позиции конфликту-
ющих сторон, преодолевая возникшие предрассуд-
ки и стереотипы. 

но повлиявших на развитие большинства этнопо-
литических конфликтов.

Примечательно, что по исследованиям Инсти-
тута социального развития ООН, к концу XX века на 
Земном шаре было обнаружено 223 этнополитиче-
ских конфликта, причинои�  выступали национали-
стические, сепаратистские основания, борьба за 
статус этноса, борьба за автономию, развертыва-
ние радикальными религиозными группами экс-
тремистских движении�  и так далее.2 

Необходимо констатировать, что перво-
очередность этнополитического фактора в обще-
ственных отношениях в современном мире не-
оспорима – чаще всего именно конфликты по 
этническому и политическому основанию создают 
серьезные проблемы в различных государствах, 
где компактно сосуществуют представители раз-
личных этнических групп, конфессии�  и религии� . 
Конфликты подобного рода берут начало в сфере 
интересов и убеждении� , которые охватывают, как 
правило, широкии�  круг противоречии�  и проблем в 
общественных отношениях между разными соци-
альными общностями и представителями разных 
религиозных течении� .

Из этого следует, что в условиях современ-
ных глобальных процессов, средства, формы, ме-
ханизмы и меры эффективного урегулирования, 
регулирования этнополитических конфликтов, 
находящих свое обоснование в теоретико-мето-
дологическом контексте должны реализоваться 
и учитываться на практике. Современная поли-
тологическая наука, должна фокусировать свое 
внимание на описательном, теоретическом, ана-
литическом направлении, но и на выработки оп-
тимальных стратегических и технологических 
инновации�  в области урегулирования этнополити-
ческих противостоянии� , в частности, для концеп-
туального представления политических механиз-
мов региональнои�  безопасности на постсоветском 
пространстве.

На сегодняшнии�  момент политика и этнич-
ность играют важную роль в общественных отно-
шениях. После событии�  августа 2008 года, в целом, 
трансформировалась обстановка на всем Южном 
Кавказе, в частности в Закавказье. В связи, с рез-
ким изменением структуры грузино-осетинского, 
грузино-абхазского конфликтов и позиции России� -
скои�  Федерации, относительно многих политиче-
ских процессов в этом регионе.

2 Stavenhagen R. Erhnic Conflict and the Nation State. 
Basingstoke, 1996. P.11.
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