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ВТОРОЙ ЭТНИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ 

В этнологии исчерпывающе исследован первый этнический парадокс: когда этнос, его часть находятся на 
последней стадии этнической ассимиляции – утрачены историческая память, традиционная культура, размыто 
прежнее этническое самосознание, постепенно формируется и утверждается новое. Исследование международ-
ных и межнациональных отношений в полиэтничных обществах позволило сформулировать второй этнический 
парадокс: одни контактирующие народы выступают в роли доминирующих в политическом, социально-
экономическом, культурном, языковом отношениях, другие – как народы-домены. Для закрепления данного 
положения доминирующий этнос прибегает к мифологизации истории своего происхождения, объявляет исто-
рическое и духовно-культурное наследие контактирующих народов как исключительно свое или их общим до-
стоянием, не признает самостоятельность народа-домена, утверждает миф о неполноценности его языка, ставит 
под сомнение суверенитет. В этих отношениях возможны как латентные, так и открытые конфликты, приобре-
тающие крайние формы. Чем ближе народы по происхождению, языку, культуре, религии, чем сильнее полити-
ческое и военное давление доминирующего этноса, тем острее происходит конфликт. Когда в одном государ-
стве сосуществуют два относительно равноправных народа, распад государства происходит менее болезненно.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ КСЕНОФОБИИ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
НА ПРИМЕРЕ ТАТАРО-БАШКИРСКОГО ВОПРОСА И СПОСОБЫ ЕГО АКТУАЛИЗАЦИИ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Ксенофобия в социокультурном и психологическом измерениях представляет собой неприязнь к «чужим» и 
напрямую коррелирует с уровнем закрытости культуры. Суть татаро-башкирского вопроса сводится к полити-
зации этнического взаимодействия и расширению зон экономико-политического влияния с одной стороны, и 
необходимости сохранения этнической самоидентичности и культурных особенностей – с другой. С развитием 
информационных технологий этническая напряженность между татарами и башкирами получает новое поле 
для развития. Особенно остро данный вопрос проявляется в период проведения Всероссийской переписи насе-
ления, однако политическим элитам двух регионов удается не допускать превышения уровня напряженности и 
поддерживать его с применением методов «мягкой силы». Осознанная популяризация и вовлечение молодежи в 
татаро-башкирский вопрос происходит путем публикации соответствующих материалов в интернет-
пространстве, а также с привлечением лидеров общественного мнения, в том числе и политических, этниче-
ских, религиозных «наставников». Неосознанная популяризация происходит по причине привлечения внимания 
молодежи к организациям националистического типа при проведении процедуры присвоения статуса «экстре-
мистской организации» и полном запрете ее деятельности.  
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Мусульманская культура на протяжении столетий была тесно связана со славяноязычным миром. Взаимо-
действие ислама и культур славянских народов в течение веков происходило на Балканах, в странах Централь-


