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Аннотация. Раскрыто содержание межнациональных конфликтов и процесса их профилактики. Межэтнический конфликт в социаль-
ных группах военнослужащих изучен как тип социального конфликта, определяющий рост противоречий ценностей и интересов, 
взаимного непонимания культурных приоритетов, неприязни, противоречивости служебно-трудового поведения, состояния, а 
также действия. Обосновано, что межэтнические конфликты в воинском коллективе являются результатом ухудшения уровня 
межнациональной культуры общения военнослужащих. При этом профилактика межнациональных конфликтов является ре-
зультатом целевого конструирования культуры межнационального общения военных акторов. Последняя может проявляться 
как на поверхностном уровне (характеризуется степенью понимания и усвоения в сознании особенностей различных этносов: 
наличие необходимых представлений, этнических ценностей, правил, а также норм межэтнического общения военнослужа-
щих), так и на практическом служебно-трудовом (уровень эффективности практик служебной реализации межэтнического обще-
ния). Доказано, что профилактика межэтнических конфликтов – это результат проектных действий, направленных на формирование 
эффективной культуры межнационального общения, в результате чего создаются условия недопущения возникновения этнических 
конфликтов в среде воинского коллектива. Профилактика этнических конфликтов путем политического проектирования опре-
деляет процесс снятия условий роста напряженности, устранения объективных социально-культурных противоречий в системе 
межнациональных отношений. Она определяет системные трансформации, направленные на временное гомеостатичное 
бесконфликтное состояние современного воинского коллектива. 
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Abstract. The content of interethnic confl icts and the process of their prevention is revealed. The interethnic confl ict in the social groups of military 
personnel is revealed as a type of social confl ict that determines the growth of contradictions of values and interests, mutual misunderstanding 
of cultural priorities, hostility, inconsistency of service and labor behavior, conditions, as well as actions. It is proved that interethnic confl icts in 
the military team are the result of the deterioration of the level of interethnic culture of communication of military personnel. At the same time, 
the prevention of interethnic confl icts is the result of the targeted construction of the culture of interethnic communication of military actors. The 
latter can manifest itself both at the superfi cial level (characterized by the degree of understanding and assimilation in the consciousness of the 
peculiarities of various ethnic groups: the presence of necessary ideas, ethnic values, rules, as well as the norms of interethnic communication 
of military personnel), and at the practical service-labor level (the level of eff ectiveness of the practices of service implementation of interethnic 
communication). It is proved that the prevention of interethnic confl icts is the result of the project actions aimed at the formation of the eff ective 
culture of interethnic communication, as a result of which the conditions preventing the occurrence of ethnic confl icts among military person-
nel are created. The prevention of ethnic confl icts through political design determines the process of removing the conditions for the growth of 
tension, eliminating objective socio-cultural contradictions in the system of interethnic relations. It defi nes systemic transformations aimed at a 
temporary homeostatic confl ict-free state of the modern military collective.
Keywords: communication culture, military personnel, prevention, interethnic confl ict, military collective
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Ю. Г. Быченко. Профилактика межнациональных конфликтов в воинском коллективе

Кризис в современном мире не только от-
верг идею интеграции России и стран Запада, 
но и привел к обострению социально-эконо-
мических и национальных противоречий в 
российском обществе, создал условия неустой-
чивости внешних и внутренних политических 
процессов, усилил неопределенность социаль-
ного развития. Последнее является благоприят-
ной почвой для формирования межнациональ-
ных конфликтов в структурах Вооруженных 
сил и обострения межэтнических отношений 
военнослужащих ряда национальностей. 

Крупномасштабные реформы в системе 
Вооруженных сил приводят к существенному 
расширению социокультурного пространства 
воинской части. В последнее десятилетие из-
менился демографический потенциал страны, 
растет активность формальных, а также не-
формальных общественных организаций, со-
циальных групп, национальных объединений 
и межнациональных групп. Перечисленные из-
менения осуществляются не только в обществе 
в целом, но и в рамках отдельных организаций, 
в том числе и военного типа. Это, в свою оче-
редь, создает предпосылки роста национальной 
напряженности в современных воинских кол-
лективах, формирование разногласий и про-
тиворечий в отношениях между различными 
национальными группами. Для преодоления 
последнего необходимо не только исследовать 
национальные отношения военнослужащих, 
но и активизировать программы профилактики 
межнациональных конфликтов. Решению дан-
ной научной проблемы и посвящается исследо-
вание этой статьи. 

Межнациональные конфликты, а также их 
профилактика исследуются в различных источ-
никах. Наиболее значимые работы можно обоб-
щить в две относительно независимые группы. 
Первая группа ученых посвящает работы меж-
дисциплинарным подходам. Здесь рассматрива-
ются общие принципы межэтнических отноше-
ний в организациях, выявляются первопричи-
ны этнического конфликта в трудовых группах. 
Вторая группа исследователей представлена 
военными социологами. Они сосредоточивают 
внимание на выявлении тенденций межнацио-
нальных конфликтов в рамках современных во-
инских подразделений. Рассмотрим идеи дан-
ных групп ученых подробней. 

На междисциплинарном уровне обосновы-
вается формирование этноса как особого духов-
ного образования, имеющего общность в систе-
ме экономической жизни, определенной терри-
тории, специфической коммуникации, языка, 
общей культуры. Здесь каждый этнос имеет от-
личительные черты. Он обладает не только «об-
щими чертами, но и относительно стабильными 
особенностями культуры» [1, с. 58] относитель-
но иных межнациональных групп. Последнее и 
определяет предпосылки разногласий, противо-
речий, а также конфликтов между ними. В дан-
ном контексте этнос характеризуется как исто-
рически сформированная общность социума, 
имеющая общие традиции, язык и, как правило, 
территориальную определенность проживания 
[2, с. 13]. При этом национальность – это осо-
знание этнической принадлежности, процесс 
отнесения себя к определенному типу этноса [3, 
с. 5]. В рамках социокультурной среды органи-
зации этнос при определенных условиях адап-
тируется «в лояльную социальную группу» 
[4, с. 5]. Если необходимых условий для разви-
тия национальных культур не создается, раз-
виваются социокультурные, психологические 
и экономические противоречия, которые фор-
мируют противоборство, дискуссионность ор-
ганизационного пространства [5, с. 36]. 

Можно констатировать, что в рамках дан-
ного подхода многонациональная социокуль-
турная среда представляется как типовая ха-
рактеристика и модель жизни современной 
формальной организации. Представители тех 
или иных этносов соседствуют, а в условиях 
формальной организационной структуры дей-
ствуют, взаимодействуют друг с другом. Отли-
чие и непонимание представителей различных 
народов и народностей являются факторами 
межнациональных групповых конфликтов. По-
следние создают дискомфорт, противоборство, 
могут приводить к развязыванию затяжных 
конфликтов. С такими проблемами приходится 
сталкиваться представителям организаций раз-
личного типа, в том числе и военным. 

В рамках военной социологии ученые ис-
следуют военнослужащих как специфическую 
социально-трудовую группу общества. Указы-
вается, что всякие воинские коллективы фор-
мируются на многонациональной основе, в под-
разделения включают лиц разных этнических 
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групп [6]. Воинские коллективы, осуществляю-
щие служебную государственную деятельность 
по защите Отечества, как правило, многона-
циональны [7]. Они являются субъектами меж-
национального действия и общения [8]. В рам-
ках функционирования воинских коллективов 
объективно создаются условия для развития 
межнациональных конфликтов, которые в тех 
или иных ситуациях осложняют возможность 
профессиональной коммуникации, порой вы-
зывают взаимную ненависть как к сослужив-
цам, так и к служебным действиям и задачам. 

При обострении межнациональных отно-
шений в воинских подразделениях формиру-
ются конфликты, в основе которых – непони-
мание образа жизни и поведения этнических 
сообществ и групповых общностей [9, с. 112]. 
К дополнительным факторам, способствую-
щим развитию этнических противоречий, не-
обходимо отнести: непонимание религиозных 
предпочтений [10, с. 291], культурную замкну-
тость и исторически сложившиеся ценностные 
отличия, политико-этнические разногласия 
[11, с. 20]. Эффективность профилактики этни-
ческих конфликтов в современных воинских 
коллективах зависит от ряда факторов. Первый 
фактор – проведение постоянной профилакти-
ческой работы через формирование культуры 
межнационального общения [12, с. 249]. Вто-
рой фактор – социологическая диагностика, 
направленная на определение первопричин эт-
нических противоречий, разработка мероприя-
тий, направленных на разрешение этнических 
конфликтов [13, с. 117]. 

Формирование предпосылок межнацио-
нальных конфликтов в воинских подразделе-
ниях необходимо связывать с деформацией в 
системе национально-политического воспита-
ния военнослужащих, а также с ростом неудов-
летворенности положения нации в социальных 
группах [14, с. 68]. Исследователи отмечают, что 
формирование межнационального социального 
взрыва в среде военнослужащих, как правило, 
связано с отсутствием устойчивых принципов 
этнического культурного взаимодействия акто-
ров [15]. Последнее и способствует активизации 
практик конфликтного противостояния. Учи-
тывая тот факт, что военнослужащие в процессе 
службы постоянно применяют различные виды 
оружия, можно констатировать, что межэтни-
ческий конфликт в армии способен проявлять-
ся как кровопролитное конфликтное взаимо-
действие. Разрешить последнее будет сложно, 
а порой и невозможно в рамках сложившихся 

устойчивых социальных групп воинского под-
разделения. Отметим, что военные социологи 
четко ассоциируют рост межэтнических кон-
фликтов с отсутствием эффективных программ 
профилактики конфликтов. Данные программы 
должны быть ориентированы на формирование 
устойчивой культуры межнационального обще-
ния военнослужащих, которая включает в себя 
комплекс личностных или групповых пред-
ставлений, этнических ценностей, правил, а 
также норм межэтнического общения военно-
служащих [16]. 

Таким образом, межэтнические конфлик-
ты в воинском коллективе, как правило, явля-
ются результатом ухудшения уровня межна-
циональной культуры общения военнослужа-
щих. Исследователи выявляют тенденцию, 
характеризующую зависимость роста меж-
национальной напряженности от уровня раз-
вития в воинском коллективе культуры меж-
национального общения. Когда в коллективе 
есть межэтническое непонимание, рассогласо-
вание ценностей и норм общения различных 
групп, растет социальная неудовлетворенность 
коммуникаций. В этой связи несложно заме-
тить, что профилактика межнациональных 
конфликтов является результатом целевого 
конструирования и формирования культуры 
межна ционального общения военных акторов. 
Последняя может проявляться как на поверх-
ностном уровне (характеризуется степенью по-
нимания и усвоения в сознании особенностей 
различных этносов: наличие необходимых 
представлений, ценностей, правил, а также 
норм межэтнического общения военнослужа-
щих), так и на практическом служебно-трудо-
вом (уровень эффективности практик служеб-
ной реализации межэтнического общения). 

Для подтверждения полученных теорети-
ческих данных рассмотрим некоторые резуль-
таты эмпирического социологического иссле-
дования «Культура межнационального обще-
ния в современном воинском коллективе». Ис-
следование проведено методом анкетирования 
в 2019–2020 гг. Опрошено 944 военнослужащих 
различных статусных групп в трех типовых по 
социальным характеристикам регионах Рос-
сии: г. Саратов (25% от общего состава опро-
шенных), г. Махачкала (26%), г. Екатеринбург 
(24%). Исследованная генеральная совокуп-
ность является однородной по составу. Имеется 
полная доступность всех исследуемых социаль-
ных элементов, что позволило применить меха-
ническую случайную выборку. Из имеющегося 
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общего списка состава военнослужащих воин-
ских частей (воинских коллективов) опрошен 
каждый третий представитель. 

Анализ социологического исследования 
показывает, что воинские коллективы харак-
теризуются многонациональным составом. 
Основная группа военнослужащих – славяне 
(62%), вторая по численности группа – выходцы 
из Северного Кавказа (28%). Также представле-
ны и другие этнические группы России: армяне, 
грузины, азербайджанцы, курды, удины, мари, 
мордва, чуваши, татары, таджики, казахи, узбе-
ки, туркмены, калмыки, киргизы, башкиры. 

Респонденты связывают культуру меж-
национального общения с проектированием 
процессов профилактики межнациональных 
конфликтов в военном коллективе. Большин-
ство (78%) опрошенных считают, что форми-
рование культуры межнационального общения 
представляет собой фактор, предотвращающий 
рост социальной напряженности, а значит, и 
этнической конфликтности в целом. Отме-
тим, что военнослужащие видят, а также обо-
сновывают проектный механизм взаимосвязи 
процессов формирования культуры межнацио-
нального общения и прогрессивного измене-
ния способностей коммуницировать с различ-
ными этносами. 

Важно отметить, что профилактику кон-
фликтов на национальной почве респонденты 
связывают прежде всего с необходимостью 
процессов проектирования мероприятий, на-
правленных на трансформацию правил, про-
цедур межэтнического общения. Полагают, 
что в новых условиях воинский коллектив 
должен быть подобен многонациональной се-
мье, 11% респондентов. Опрошенные особое 
внимание уделяют процессам проектирования 
снятия условий роста социальной напряжен-
ности, обосновывают важность планирова-
ния мероприятий, направленных на устра-
нение объективных социально-культурных 
противоречий. В рамках каждого воинского 
подразделения должны проектироваться про-
филактические мероприятия, направленные 
на формирование эффективной культуры меж-
этнического общения. При этом только 7% 
респондентов отмечают в собственном кол-
лективе характеристики духа этнического 
единства. В то же время 29% военнослужа-
щих полагают, что в последующих периодах 
необходимо развивать этническое единство 
современного воинского коллектива. Межна-
циональное единство обеспечивает условия 
предотвращения этнических конфликтов.

Рассмотрим, как военнослужащие оце-
нивают уровень межнациональной культуры 
в воинском коллективе. Приведем некоторые 
данные. 

Так, 63% военнослужащих в целом ори-
ентируются в ценностях, нормах и принципах 
поведения различных российских этносов. Они 
на практике демонстрируют толерантность, 
благосклонно оценивают и доброжелательно 
относятся к представителям этнических групп 
в воинском коллективе. Отметим, что среди 
офицерского состава данный показатель значи-
тельно выше – 80% – по сравнению с сержанта-
ми, а также солдатами, среди которых данный 
показатель ниже 59%.

Важно отметить, что почти треть военно-
служащих имеют различия в уровне культуры 
межнационального общения. Так, 28% респон-
дентов не имеют четких приоритетов по фор-
мированию практик взаимодействия с разными 
группами этноса. Четвертая часть опрошенных 
вообще не имеет устойчивых форм межкуль-
турной коммуникации. Они предпочитают 
изменять отношение к этническим группам в 
силу складывающихся ситуаций и уровня по-
ставленных служебных задач. 

В рамках исследования выявлена группа 
военнослужащих, которые испытывают непри-
язнь к некоторым этносам. Это только 3% воен-
нослужащих (подавляющее большинство среди 
них – солдаты и только несколько представите-
лей сержантского корпуса). 

Таким образом, межэтнические конфлик-
ты в рамках современного воинского кол-
лектива необходимо связывать не только с 
различием поведенческих этнических при-
оритетов сослуживцев, но и с распростране-
нием конфликтных практик, непонимания 
особенностей ценностей, норм и принципов 
взаимодействия этнических групп военно-
служащих. В современных условиях необ-
ходимо исследовать данное явление, опреде-
лить пути профилактики и противодействия 
администрации формированию этнических 
конфликтов в воинских подразделениях. 
Сформированность культуры межнациональ-
ного общения военнослужащих можно оценить 
только на оценку «удовлетворительно». Хотя 
большинство информированы и понимают эт-
ническую культуру сослуживцев, мотивирова-
ны на понимание культурной специфики иных 
этносов, однако имеются группы, которые не 
имеют и не желают получать устойчивых на-
выков межнационального общения в воинском 
коллективе. Военнослужащие настаивают на 
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необходимости профилактической работы по 
предотвращению этнических конфликтов. 
Можно выявить комплекс мер, направленных 
на профилактику данных противоречий. По-
следние связываются с процессами формирова-
ния эффективной культуры межнационального 
общения военных акторов, а также с интегра-
цией федеральных, региональных, а также во-
енно-организационных проектов развития 
культуры межнационального общения воен-
нослужащих. 

Подводя итоги вышеизложенного, отметим, 
что этнос представляет собой особую группу 
людей, специфическое духовное образование, 
имеющее общность не только в системе эко-
номической жизни, определенной территории, 
специфической коммуникации, но и языка, 
общей культуры. Национальность необходимо 
связывать с процессом осознания личностью 
принадлежности к тому или иному этносу. 
Меж этнический конфликт в социальных груп-
пах военнослужащих представляет собой фор-
му социального конфликта, определяющего 
рост противоречий ценностей и интересов, 
взаимное непонимание культурных приори-
тетов, неприязнь, противоречивое служеб-
но-трудовое поведение, состояние, а также 
действие. Проявляется связь профилактики 
межэтнических конфликтов и проектирова-
ния развития культуры межнационального 
общения военнослужащих. 

Профилактику конфликтов этническо-
го типа необходимо связывать с разработкой 
и реализацией проектов по формированию 
культуры межнациональных коммуникаций. 
Данные проекты призваны создать условия 
предотвращения возникновения и обострения 
этнических противоречий и конфликтов в со-
циальных системах современного воинского 
коллектива. Профилактику межэтнических 
конфликтов необходимо рассматривать как 
политическое действие и одновременно со-
циально-политическое явление. Ведь реали-
зация профилактических действий возмож-
на только в результате разработки и внедре-
ния политических проектов. 

Профилактика этнических конфлик-
тов путем политического проектирования 
определяет процесс снятия условий роста 
напряженности, устранение объективных 
социально-культурных противоречий. Она 
определяет системные трансформации, 
направленные на формирование времен-
ного гомеостатичного бесконфликтного 
состояния. 

Политические проекты профилактики 
этнических конфликтов имеют комплексную 
направленность, они определяют, с одной сто-
роны, формирование знаний и пониманий, 
традиций, ценностей, норм служебного взаи-
модействия социальных этнических групп, с 
другой – направлены на воспитание военно-
служащих в духе толерантности, уважения, 
социальной ответственности, солидарности с 
различными этническими группами Россий-
ской Федерации в целом.

Сегодня необходимо обосновать, разрабо-
тать, реализовать комплекс социально-поли-
тических программ формирования культуры 
межнациональных коммуникаций. Они долж-
ны иметь два относительно самостоятельных 
уровня: 1) федеральный – формирование про-
светительских и социально-образовательных 
программ развития культуры межнациональ-
ных коммуникаций в различных учебных за-
ведениях (школах, вузах, общественных орга-
низациях); 2) внутриорганизационный – раз-
работка социальных программ формирования 
этнической культуры взаимодействия воен-
нослужащих, реализация диагностики процес-
сов развития знаний, навыков, компетенций 
межэтнических коммуникаций, становление 
устойчивых практик толерантного поведения 
и межэтнического взаимодействия. 
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