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Этносоциальная стратификация представляет 
собой иерархически упорядоченное неравенство 
этнических групп, проявляющееся в неравенстве 
таких статусных индикаторов, как безопасность  
и стабильность физического существования пред-
ставителей этнических групп, уровень жизни, 
престиж, перспективы социальной мобильности, 
объем власти, место в общественном разделении 
труда. Соответственно, при наличии этносоциаль-
ной стратификации, индивиды, принадлежащие  
к той или иной этнической группе, оказываются  
в привилегированном или приниженном положе-
нии в силу именно своей этнической принадлеж-
ности. Этносоциальная стратификация в чистом 
виде имеет место там и тогда, где и когда этниче-
ская группа как таковая является объектом приви-
легий или дискриминации [1]. 

Наиболее ярко этносоциальная стратификация 
проявляется в экономической сфере вообще, и в 
сфере этнического предпринимательства в частно-
сти. Этноэкономическая стратификация проявляет-
ся только в полиэтничных обществах, каковым явля-
ется Кыргызстан, и отражает фактическое неравен-
ство этносов в экономической сфере. Признаками 
такого неравенства служат классические критерии 
социальной стратификации, такие как доход, пре-
стиж, объем власти, уровень жизни, перспективы 
социальной мобильности и т. п. [2] 

Этнические отношения в обществе бывают 
или иерархические, или параллельные. В случае 
параллельных групп неравенство проявляется 
в незначительной степени, каждая группа пред-

ставляет собой отдельное и цельное сообщество.  
В случае наличия этногрупповой иерархии доступ 
к богатству, власти и привилегиям определяется 
этнической принадлежностью.

Большинство современных полиэтничных об-
ществ представляет собой синтез этих двух систем 
со смещением к одному из типов. В Кыргызской 
Республике (КР) этнические отношения (так же, 
как в США, РФ и ряде других полиэтничных сооб-
ществ) в большей мере тяготеют к иерархическому 
типу, когда доступ к богатству, власти и привилеги-
ям в известной мере определяется этнической при-
надлежностью [3].

В качестве позитивного факта хотелось бы от-
метить, что в Кыргызстане, как де-факто, так и де-
юре социальный статус каргызстанцев (вне зависи-
мости от этнической принадлежности) одинаков [4]. 
Однако этноэкономическая страта представителей 
коренной национальности – выше [5], что является 
одной из предпосылок возникновения этнических 
конфликтов. Суть их состоит в том, чтобы изменить 
или сохранить систему этнической стратификации, 
которая есть форма конкуренции, где более сильные 
этнические группы ограничивают доступ зависи-
мых групп к социальным ресурсам, включая богат-
ство, власть и привилегии. Более сильные группы 
стратифицируют социальные возможности и ресур-
сы, такие как рабочие места, доступ к политической 
власти, и т. д., резервируя лучшее для себя и лишая 
возможностей более слабых конкурентов.

Соперничество и конкуренция могут вести  
к конфликту, который должен изменить или со-
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хранить существующую систему этнической стра-
тификации. В этой связи нужно отметить, что эт-
ническое соперничество, конкуренция, конфликт  
и стратификация являются динамическими фак-
торами и сами подвергаются изменениям в непре-
рывном процессе социальных изменений.

Социальные изменения приносят с собой эт-
ногрупповую конкуренцию, а не ассимиляцию 
или социальную унификацию. В целом, норматив-
ный акцент на успехе и социальной мобильности 
предрасполагает представителей различных со-
циальных и этнических групп к тому, чтобы рас-
сматривать друг друга в качестве конкурентов, что, 
несомненно, повышает возможность конфликта. 

Этнический конфликт может быть выражен через 
обычные каналы или даже выйти за их пределы.  
В первом случае это может быть конфликт, готовый 
к консенсусу, во втором конфликт с проекцией кон-
сенсуса. Использование законности и легальных 
способов конкуренции характеризует первый ва-
риант, в то время как посягательства на собствен-
ность и людей иллюстрируют второй. Чем значи-
тельнее неравенство в богатстве и ресурсах между 
двумя этническими группами, тем более вероятно, 
что ущемленная группа примет участие во втором 
типе конфликта. Ущемленная группа обычно не 
имеет постоянного доступа к социальным каналам 
для легального выражения своего недовольства со-
циальной структурой и иерархией возможностей, 
и даже если такой доступ возможен, социальная 
депривация группы, может стать побуждающим 
мотивом для отклонения от большинства социаль-
ных норм, включая возможности легальной канали-
зации своего социального недовольства. Таким же 
образом, материальный паритет среди этнических 
групп будет формировать установки конфликта 
первого типа, и конфликт в этом виде лишь подкре-
пит основные нормы и учреждения социума [6]. 

В отношении русскоязычных этносов [7] хоте-
лось бы отметить, что для этих этнических групп 
единственным способом выражения протеста яв-
ляется эмиграция из Кыргызстана [8]. Результа-
том обострения межэтнической ситуации в 90-е гг.  
XX в. явилась интенсификация процессов внешней 
миграции, когда из республики в массовом порядке 
стало выезжать русскоязычное, главным образом, 
славянское население [9]. Вследствие нарастания 
миграционных потоков русскоязычного населения, 
республика лишилась десятков тысяч квалифици-
рованных специалистов, работавших в различных 
областях экономики, прежде всего, на промышлен-
ных предприятиях, в строительстве, энергетиче-
ском комплексе и других жизненно важных сферах. 
В результате миграции был нанесен невосполни-
мый ущерб народному хозяйству республики [10]. 

По мнению академика Т. Койчуева, «отток 
русскоязычных кадров нередко связывается с вве-
дением государственного языка. Принятие закона 
о государственном языке не в коей мере не ущем-
ляет другие языки, но, при выработке мер по его 
реализации, производится неоправданный «шумо-
вой эффект», обусловливающий психологический 
дискомфорт определенной части русскоязычного 
населения. В принципе речь должна идти о сохра-
нении, развитии и применении государственного 
языка во всех сферах жизни, но не о вытеснении 
русского языка. Роль русского языка в республике 
невозможно принизить декретами, и кыргызско-
язычное население должно это спокойно и ясно 
осознать. Все граждане республики, независимо 
от этнической принадлежности, равны в правах. 
Правительством принимаются меры по укрепле-
нию межнационального согласия» [11]. Как счита-
ет профессор А. Элебаева, «политизация пробле-
мы языка, введение его в сферы государственного 
управления, делопроизводства, науки, культуры, 
образования, – все это вольно или невольно соз-
давало преимущества кыргызам – носителям госу-
дарственного языка и ущемляло интересы предста-
вителей других национальностей республики, что, 
безусловно, способствовало поляризации устано-
вок представителей кыргызского народа и других 
этносов страны и ухудшению межэтнических от-
ношений» [12]. 

Однако, по нашему мнению, не менее значи-
мым фактором является деиндуиндустриализация 
экономики Кыргызстана [13], при том что профес-
сиональные предпочтения славян лежат в сфере 
промышленного производства.

В отношении языка хотелось бы напомнить, 
что в соответствии со ст. 10 пп. 1, 2 Конституции 
КР (ред. 2010 г.) «государственным языком» яв-
ляется кыргызский язык, а в качестве «офици-
ального» употребляется русский язык. Эксперты  
ЮНЕСКО в 1953 г. предложили разграничить по-
нятия «государственный язык» и «официальный 
язык»: Государственный язык – язык, выполняю-
щий интеграционную функцию в рамках данного 
государства в политической, социальной и куль-
турной сферах, выступающий в качестве символа 
данного государства. Официальный язык – язык 
государственного управления, законодательства, 
судопроизводства.

Здесь, возможно, компромиссным вариантом 
было бы внесение поправок в законодательство 
КР, согласно которым официальным языком был 
бы язык международного взаимодействия и был 
бы введен новый термин – рабочий язык (язык де-
лопроизводства, процессуальный язык) – термин, 
имеющий в социолингвистике две трактовки, ва-
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рьирующийся по странам. В более широком зна-
чении рабочий язык – это процессуальный язык 
для коммуникации, корреспонденции, переработки 
значительных объемов информации и выполнения 
сопутствующей работы/процедур. Язык ежеднев-
ной работы в смешанных коллективах, секторах 
экономики. Официальный язык государства не 
всегда совпадает с рабочими языками, принятыми 
на его территории де-факто или де-юре. Во втором 
значении термин рабочий язык используется для 
обозначения языковой среды, в которой индивиду-
умы обычно совершают свои каждодневные рабо-
чие операции, то есть работают. В некоторых стра-
нах под рабочим языком понимаются языки рабо-
чего места экономически активного населения.  
В Канаде вопрос о рабочем языке следует за во-
просами о родном языке и обиходном языке в ходе 
переписей населения каждые пять лет для выявле-
ния изменений/соотношений и корреляций между 
этими тремя понятиями. В случае введения по-
нятия «рабочий язык», Жогорку Кенешем должен 
быть определен порядок и условия его введения 
(изменения) в различных регионах, министерствах, 
комитетах, учреждениях, организациях и т. д.

В КР соперничество за довольно ограничен-
ные ресурсы республики, власть и привилегии се-
годня закончились доминированием более сильной 
(коренной) этнической группы над всеми осталь-
ными. Фактически, таким образом, была скон-
струирована этническая стратификация как форма 
этнической конкуренции, в которой более мощная 
(коренная) группа ограничивает доступ более сла-
бых групп к социальным ресурсам.

Этническое соперничество стало однознач-
ным, так как исполнительная власть (в том числе 
правительство) контролируется коренной этниче-
ской группой. Наряду с соперничеством и властью, 
третий элемент, как представляется, выступает до-
статочно важным при конструировании этнической 
стратификации, а именно этноцентризм. «Этноцен-
тризм, соперничество и относительная власть во-
влеченных групп составляют набор переменных, 
которые необходимы и достаточны, чтобы объяс-
нить возникновение этнической стратификации».

Именно политическая власть, а не мера по-
требностей определяет распределение ресурсов 
в современном обществе. Мощные группы огра-
ничивают доступ более слабых групп не толь-
ко к ресурсам, но также и к политической власти  
и социальным привилегиям. Политическая власть 
подтверждает статус более сильной этнической 
группы, и позволяет предотвратить угрозы ее кол-
лективным материальным и духовным ценностям. 
Политическая власть определенной этнической 
группы базируется на ее превосходящей числен-

ности, на ее способности удерживать контроль над 
распределением ресурсов и на ее умении мобили-
зовать эти ресурсы.

Основной элемент, позволяющий приобрести 
политическую власть и привилегии, есть контроль 
этнической группы над средствами производства, 
или получение в распоряжении группы избыточ-
ного продукта. Растущее присутствие этнических 
меньшинств обеспечивает потенциал для межгруп-
пового соперничества за ограниченные ресурсы,  
в особенности за рабочие места. 

Нужно отметить, что для славянских этносов 
в Кыргызстане вопрос повышения статусности рас-
сматривается в большей степени в индивидуальном 
плане и характеризуется стремлением не столько 
повысить статус своей этнической группы, сколько 
совершить индивидуальное вертикальное переме-
щение в классово-статусной иерархии. Существу-
ющие объединения русских соотечественников [14] 
не имеют сколько-нибудь значительного политиче-
ского, экономического, идеологического, культур-
ного веса, что объясняется сравнительно низкой со-
циальной сплоченностью и отсутствием родо-кла-
новых связей у русской этнической группы. 

Среди конфликтогенных факторов межэтниче-
ских отношений особое место занимает этническое 
разделение труда, под которым подразумевается 
этническая специализация в целом. Концентрация 
отдельных этнических групп в определенных сек-
торах экономики и в определенных профессиях 
внутри секторов является чертой не только КР, но  
и многих других обществ, где торговля, отрасль 
промышленного производства или государствен-
ная служба не являются зарезервированными за 
одной группой, совсем не представленной в дру-
гой. Такая ситуация основывается на особых про-
фессиональных качествах представителей этни-
ческих групп. Со временем складываются стерео-
типы об этнических профессиональных навыках,  
а оценки специфических этнических способностей 
сохраняются до сих пор [15].

Устойчивость этнического разделения труда 
является одной из основных черт, присущих эко-
номическим отношениям в развивающемся мире. 
Семья и близкие друзья – члены той же этнической 
группы – нередко используются родственниками 
для реализации своих экономических возмож-
ностей. Поиск работы это отнюдь не обезличен-
ный процесс, каковым он предстает в развитых 
индустриальных и постиндустриальных странах. 
Семьи могут нанимать родственников или на-
правлять их по уже апробированному пути трудо- 
устройства. 

Этническое разделение труда есть, во многом, 
уменьшение возможностей для экономического со-
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перничества, своего рода канализация конкурен-
ции внутри отраслей и профессий на внутриэтни-
ческое направление и в КР выступает больше как 
средство защиты, нежели нападения.

Исходя из этих посылок, мы можем заключить, 
что этническое предпринимательство есть специфи-
ческий способ организации и ведения дела этниче-
ских меньшинств в иноэтничной среде. На текущем 
этапе в КР созданы равные стартовые условия для 
деловых людей вне зависимости от их этнической 
принадлежности, однако институциональные уста-
новки государства не в полной мере отражают его 
реальную социальную и экономическую политику. 

Выводы
1. Этноэкономические противоречия и кон-

фликты возникают в таких обществах, где имеется 
этноэкономическая стратификация. Наиболее чет-
ко эти явления фиксируются в обществах, находя-
щихся на пути перехода от традиционалистских  
к модернизирующимся.

2. Этноэкономический конфликт представля-
ет собой тип социально-политического конфликта, 
определяемый как по субъекту, так и по объекту 
конфликтного взаимодействия. Субъектами этноэ-
кономического конфликта выступают социальные 
группы, идентифицирующие себя как этнические 
профессиональные сообщества; объектом кон-
фликта является этнопрофессиональное поле или 
основное для субъектов средство производства.

3. Размытость этноэкономической стратифи-
кации в КР не позволяет четко обозначить жизнен-
но важные приоритеты русской этноэкономиче-
ской группы, что в значительной степени затрудня-
ет оценку этноконфликтного потенциала.

4. Этническая идентичность в Кыргызстане  
в значительной степени пересекается с классово-
статусной принадлежностью, что во многом ниве-
лирует конфликтность на этнической основе, при-
давая экономическим противоречиям и конфлик-
там многоаспектный характер.

5. В случае если этнические предпринимате-
ли своим действиями вытесняют коренные этносы 
из традиционной экономической ниши, и если 
экономическая мобильность таких этносов доста-
точно низка, то возникают объективные предпо-
сылки для формирования противоречий, субъекта-
ми которых выступают представители различных 
этнических сообществ, а объектом является спец-
ифический сегмент экономики или средства произ-
водства, иными словами, велика вероятность воз-
никновения этноэкономического конфликта.

6. Профилактика и разрешение этноэкономи-
ческих конфликтов с участием этнических пред-
принимателей в значительной степени находятся 
в руках органов государственной власти, институ-

ционально определяющих рамки распространения 
этнического предпринимательства и регулирую-
щих экономические отношения субъектов взаимо-
действия. В КР экономические правила, введенные 
государством, не всегда выполняются, а оно зача-
стую не имеет возможности настоять на обязатель-
ности их выполнения. Вследствие этого возмож-
ные этноэкономические конфликты могут перейти 
в открытую фазу и вывести противостояние сторон 
на новый, менее поддающийся конфликтному ме-
неджменту уровень [16].
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