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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА ССР.
ПОСТСОВЕТСКОЕ НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО

И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭТНОКОНФЛИКТЫ

Уже более 30 лет в современной России и новых государствах постсо-
ветского пространства на уровне теории и политической практики ведутся 
ожесточенные споры о том, как соотносятся такие понятия, как «этнич-
ность» и « нация». В год 100-летия создания Союза ССР хочется еще 
раз поразмышлять о проблемах нациестроительства в бывших Союзных 
Республиках, о состоянии этнонациональных отношений и этнополитиче-
ских конфликтах в постсоветском пространстве.

Ключевые слова: нация, государство, постсоветское пространство, 
этнополитические конфликты, этнонациональные отношения.

В политической практике, естественно, споры в этой сфере логически 
переходят в область государственной этнополитики. И как нередко бывает 
в дипломатии, именно здесь начинаются отходы от различных моделей 
этнополитики и начинаются двойные стандарты при различных перегово-
рах и политических решениях.

Проблем, конечно, здесь немало, но главным все же является чисто 
научная проблема, связанная с содержанием этих двух понятий, которые 
в разных странах и в разное время наполнялись совершенно разным содер-
жанием. Ведь если под понятием «нация» иметь ввиду этническое сооб-
щество, то получим один результат. Если же под нацией имеется ввиду 
сообщество граждан независимо от их этнической принадлежности, то это 
уже государство, то есть другой результат. И тогда оглашая два взаимосвя-
занных международных принципа о «территориальной целостности госу-
дарств» и «самоопределения наций» можно совсем запутаться при приня-
тии политических решений в области межнациональных проблем. Именно 
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здесь и кроются все злободневные проблемы этнополитической теории 
и практики.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [2; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 15].

Однако проблемы нациестроительства и этнополитических конфлик-
тов нельзя назвать однозначно исчерпанными. В силу многих объектив-
ных обстоятельств изучение обозначенной тематики продолжает сохранять 
высокий уровень актуальности.

Конечно, этнополитика напрямую связана с государством, с властью. 
Как свидетельствуют постсоветские события в Украине система регули-
рования национальных отношений в государстве могут резко меняться 
без всякого учета объективной реальности и без учета исторических обсто-
ятельств. И тогда зарождаются в обществе и в системе национальных отно-
шений серьезные расколы и источники этнополитических конфликтов. 
А одним из самых серьезных факторов развития таких этнополитических 
конфликтов в некоторых постсоветских государствах становилась государ-
ственная языковая политика, нарушающая нормы международного права 
при использовании национальными меньшинствами в общественных отно-
шениях своего родного языка.

В практическом плане национальная политика представляет собой 
систему мер, направленных на обновление и дальнейшее эволюционное 
развитие национальной жизни всех народов России в рамках федератив-
ного государства, всех народов в рамках постсоветских государств , а также 
на создание равноправных отношений между народами страны, формиро-
вание демократических механизмов разрешения национальных и межнаци-
ональных проблем [8. C. 372-418].

Важно подчеркнуть, что, проводя региональную политику в области 
национально-этнических отношений, государство берет на себя обязан-
ность обеспечить не только создание правовой базы для урегулирования 
национальных отношений и предупреждения межнациональных конфлик-
тов, но и, в первую очередь, обязуется обеспечить уважение прав и свобод 
человека и гражданина независимо от его национальности, социального 
положения, территории проживания, а также государственную поддержку 
сохранения самобытной культуры, языка и традиций народов.

Не менее важным в государственной региональной политике Российской 
Федерации считается дальнейшее развитие многовековых традиций куль-
турного взаимодействия, в частности, межславянских связей, а также свя-
зей славянской, тюркской, кавказской, финно-угорской, монгольской и иных 
культур, в рамках общего евразийского этнокультурного пространства 
и учет религиозных и конфессиональных особенностей различных народов.
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Сложности реализации государственной региональной политики в обла-
сти национально-этнических отношений во многом связаны с противоре-
чием между двумя принципами, положенными в основу государственного 
устройства Российской Федерации: национально-территориальным и адми-
нистративно-территориальным. Но в современных условиях, как считают 
многие ученые, существует историческая необходимость сочетания обоих 
принципов. Не случайно, оценивая современные этнополитические про-
цессы, Абдулатипов Р.Г. подчеркивает, что «в современной России этнона-
циональная проблематика становится одной из реальностей, существенно 
влияющей на действия политических сил, активно участвующих в обще-
ственной и политической жизни страны, ее регионов, государственных 
органов власти…Отсюда актуальность анализа этносоциальных и этнопо-
литических процессов, происходящих в стране в целом, в регионах, на мест-
ном уровне, а также исследование собственно этнонациональных явлений 
и процессов» [1. C. 19].

Следует подчеркнуть, что стабильность развития бывших Союзных 
Республик СССР во многом зависит от правильного решения этнонацио-
нальных и этнокультурных проблем с учетом происходящих в мире про-
тиворечивых и взаимосвязанных процессов глобализации и национальной 
идентификации. Последние события в Украине, Карабахе и на таджик-
ско-киргизской границе подтверждают необходимость учета этого научного 
вывода.

История развития Российской Федерации и новых государств постсо-
ветского пространства наглядно демонстрирует как обострилась борьба 
за политический статус и ресурсы, право и влияние самых разных соци-
ально-политических субъектов в процессе модернизации. Речь идет прежде 
всего о конфликтах между центральными и региональными органами госу-
дарственной власти, между целыми регионами и отраслями, между парти-
ями и общественными объединениями, между различными этнонациональ-
ными общностями и т.д. При этом нередко противоборство конфликтующих 
сторон принимает бескомпромиссные формы, оборачивается насилием 
и военными действиями, социальными взрывами и политическими пере-
воротами, внутренними расколами социальных образований, обществен-
но-политических движений и институтов.

Отдельно рассматривая еще в 1998 году природу этнических конфлик-
тов и считая этнос как особый субъект конфликта, профессор Дмитриев А.В. 
в своем монографическом исследовании причинами этих конфликтов счи-
тает социальное и политическое неравенство этносов, а также территори-
альные границы между различными национально-государственными обра-
зованиями и столкновение цивилизаций в рамках этих границ. При этом 
представляется интересным его оценка того, что ресурс возможностей 
128 этносов Российской Федерации на конец 90-х годов прошлого столетия 
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характеризуется «по величине этноса, политическому статусу в админи-
стративной системе страны, по этногенезу, языку и культуре.

Одним из существенных этнических показателей, определяющих харак-
тер объективных образовательных возможностей этноса (например, созда-
ния собственной образовательной «вертикали» от детского сада до выс-
шей школы), его субъективных претензий (по крайней мере этнических 
и политических элит), наконец, характер государственной образователь-
ной политики, является величина этноса. С этой точки зрения наиболее 
крупный, численно и культурно доминирующий этнос России – русские 
(120 млн. человек, 81,5% населения страны). Четыре автохтонных этноса 
обладают величиной более 1 млн. человек: татары (5 522 тыс.), чуваши 
(1 774 тыс.), башкиры (1 345 тыс.), мордва (1 073 тыс.). К этой группе 
следует отнести и полуавтохтонтов – украинцев (4 363 тыс.) и белорусов 
(1 206 тыс.). Совокупно на долю этой группы шести больших этносов при-
ходится 15,3 млн. человек, или 10,4% населения страны. К группе этносов 
численностью от 0,5 до 1,0 млн. человек принадлежат: чеченцы, удмурты, 
марийцы, казахи, аварцы, евреи, армяне. Совокупно на долю этих восьми 
этносов приходится 5,3 млн. человек, или 3,6% населения страны. На долю 
остальных 74 этносов приходится 6,5 млн. человек, или 4,5% населения 
России» [6. C. 8].

Конечно, за прошедшие двадцать четыре года эти цифры изменились 
за счет миграционных и других демографических процессов. Но, науч-
ный вывод профессора Дмитриева А.В. актуален и сегодня. Так как все 
эти характеристики различных этнических групп, имеющих разный статус 
в сфере общественно-политических отношений, становятся при различных 
складывающихся обстоятельствах причинами этнополитических и межна-
циональных конфликтов.

В последнее время исследователи этнополитических проблем стали 
большее внимание уделять вопросам самоидентификации этнических 
меньшинств, развитию языков национальных меньшинств и малочислен-
ных народов, поиску источников этнополитических конфликтов [См.: 10].

В заключение следует сказать, что в рамках научной статьи сложно рас-
сматривать технологии предупреждения, урегулирования или разрешения 
политических и межнациональных конфликтов. Эти проблемы являются 
предметом других научных и учебных дисциплин. Вместе с тем, исходя 
из того, что столкновения и конфликты естественны и неизбежны в различ-
ных сферах общественной и политической жизни, то следует подчеркивать 
не только отрицательные последствия открытых конфликтов, но и считать 
конфликты, происходящие в определенных временных и правовых рамках 
как позитивные процессы с точки зрения социально-политических отно-
шений. Одним словом, в каждой конфликтующей стороне следует видеть 
не столько врага, подлежащему устранению, сколько партнера в переговорах 
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и сотрудничестве. В условиях Российской Федерации политические кон-
фликты следует рассматривать в рамках процесса модернизации общества 
и государства. При этом, главное, чтобы эти противоречия и конфликты 
не доходили до открытого столкновения сторон, до вооруженных столкно-
вений. И здесь главная задача переговорщиков и дипломатов даже в самых 
сложных условиях находить компромисс.
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TO THE 100TH ANNIVERSARY OF FORMATION
OF THE UNION OF THE SSR. POST-

SOVIET NATION-BUILDING
AND REGIONAL ETHNO CONFLICTS

For more than 30 years in modern Russia and the new states of the post-So-
viet space, at the level of theory and political practice, there have been fierce 
debates about how such concepts as "ethnicity" and "nation" correlate. In the year 
of the 100th anniversary of the creation of the USSR, I want to once again reflect 
on the problems of nation-building in the former Soviet Republics, on the state 
of ethno-national relations and ethno-political conflicts in the post-Soviet space.

Key words: nation, state, post-Soviet space, ethno-political conflicts, eth-
no-national relations.
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