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Введение 

Тема взаимодействия этнических культур и проявления в них 

«национального» важна, конечно, и сама по себе, – в своем собственном  

содержании. Однако автору предлагаемого исследования представляется, что 

сегодня в региональной науке она приобретает особое звучание прежде всего 

в связи  с  уяснением «национального» в социальном контексте форми-

рования национального самосознания, этнокультурного ренессанса и 

коэволюции духовности народов Средней Волги. Да и в Российском 

масштабе именно эти, будто бы отвлеченные вопросы, и стали сегодня едва 

ли не самыми главными в жизни нашего этнического социума, где 

сосредоточены самые болезненные и трагические социально-политические 

напряжения, конфликты и противоречия. «В этих «дискуссиях» нет ничего 

иррационального, надсоциального, надуманного. Аргументация их может 

быть чудовищно иррациональна, но сами они материальны, прагматичны, 

являются объективной реальностью, выражают объективные материальные 

интересы объективно существующих групп. Это конкретная реализация той 

хорошо известной и вполне верной сталинской (в сущности, гегелевской) 

формулы, когда идея, овладевая массами, становится огромной материальной 

силой»1. Поэтому, широкое и открытое обсуждение этих «базисных» 

вопросов становится для всех нас задачей приоритетной важности. Это вовсе 

не означает, конечно, что автор данного исследования питает иллюзии в 

отношении реальной эффективности подобного рода суждений. Смешно 

выглядит идеалист, полагающий, что стоит только уяснить и усвоить какую–

то истину, как сразу же соответствующая жизненная практика немедленно 

изменится и преобразится. В то же время, автору близка точка зрения 

В.А.Тишкова,  посетовавшего на сей счет, что в последние годы утрачено 

немало знаний о том же Афганистане и США, других регионах, включая и 

                                                           
1  Арутюнов С.А. Этничность – объективная  реальность (отклик на статью С.В.Чешко) 
//Этнографическое обозрение, №5, 1995. 
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бывших субъектов Советского Союза: «Сегодня мы хороши на уровне 

политических дебатов, умных и просвещенных суждений, но эмпирического, 

полевого материала не хватает. …Те же из соотечественников, кто это делает 

в качестве американских стипендиатов, занимают часто более 

антироссийскую позицию, чем сами американцы»2. 

В регионе Средней Волги проживает около 20 миллионов человек 

различной этнической принадлежности, отличающиеся друг от друга в той 

или иной мере в своей культурной несхожести. В этом смысле они равны, 

поскольку являются носителями общечеловеческих ценностей, созданных 

первоначально в этнических формах. Здесь этнические формы сопрягаются 

между собою в рамках своей «анклавности», ведут активный поиск путей 

духовного согласия, однако, в культурном взаимодействии людей 

сохраняются особенности, порождённые несовместимостью отдельных 

этнических ценностей, которые при благоприятствующих им условиях 

смогли бы привести к возникновению напряжённости во взаимоотношениях 

разных этносов и, как следствие, к конфликтам. Проблемы этносов в регионе 

по-прежнему далеки от решения, хотя и предпринимаются определенные 

меры по кардинальному изменению ситуации. Как отметила                

Л. М. Дробижева, «среди ученых и политиков не прекращаются споры о том, 

какой путь оптимален – забыть об этничности, как можно реже упоминать о 

ней («этничность – персональное дело каждого»), обеспечить экономическое 

благополучие населения (и тогда напряженность уйдет из этой сферы сама 

собой) или, наоборот, демонстрировать, что государство помнит о 

полиэтническом составе своих граждан и стремится гарантировать их 

интересы согласно законодательно закрепленным нормам»3. 

Особым направлением деятельности регионального сообщества 

становится гармонизация межнациональных отношений. Прежде всего, речь 

                                                           
2 Тишков В. Социально-культурный аспект терроризма.//Межэтнические отношения и 
конфликты в постсоветских государствах. Ежегодный доклад,2001. – Москва,2002. –
С.10. 



 6

идёт о современной государственной политике, пытающейся эффективно 

противодействовать экстремизму, шовинизму и тоталитарному сознанию, 

имевшим место прежде. В настоящее время в социуме предпринимаются 

попытки использования разнообразных систем и средств по формированию в 

полиэтническом пространстве терпимости к  иным культурам. Этому 

способствует и активная миграционная ситуация. Следует признать, что 

именно отсутствие миграционной политики и зачастую неопределённость их 

статуса в современной России во многом провоцируют конфликты и 

способствуют «вынужденной маргинализации» автохтонного населения. 

Например, за последние годы в этническом составе Ульяновской области 

значительно выросла доля азербайджанской диаспоры, составляющая в                

2004 году уже около 40 тысяч человек и по своему количеству 

приближающаяся к численности региональной мордвы, и этот факт не может 

не затрагивать культурные интересы коренных народов региона. Кроме 

влияния фактора роста физической массы мигрантов, в Ульяновской области 

следует иметь в виду еще наличие конфессионального расхождения между 

проживающими в регионе татарами и прибывающими из-за ее пределов тех 

же азербайджанцев, поскольку одни являются сторонниками шиитского 

вероисповедания, а другие – суннитского. Да и в Самарской и Саратовской 

областях, - из числа мигрантов, - подавляющими переселенцами являются 

выходцы из среднеазиатских и кавказских республик.  

Эти явления также сказываются на процессе региональной 

этнокультурной эволюции4. 

Однако в настоящем исследовании автор сделал попытку взглянуть на 

эти проблемы с точки зрения социокультурной диффузии автохтонных 

народов Поволжья в аспекте современного взаимодействия их духовных 

ценностей, но без увязывания их с миграционными процессами. 

                                                                                                                                                                                     
3 Дробижева Л.М. Этнические аспекты изучения социальной дифференциации //Социальное неравенство 
этнических групп: представления и реальность. – М.,Akademia, 2002. – С.3. 
4 Дробижева Л.М. Этнические аспекты изучения социальной дифференциации //Социальное неравенство 
этнических групп: представления и реальность. – М.,Akademia, 2002. – С.4. 
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Как представляется автору, изучение социальных аспектов этнического 

в культуре имеет определенную важность, как для выработки оптимальной 

национальной политики, так и для её реализации в полиэтническом и 

поликультурном пространстве страны, что содействовало бы возможности 

избежать межэтнических конфликтов и их трагических последствий во 

многих регионах. 
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ГЛАВА 1. В РУСЛЕ ТРАКТОВОК ПАРАДИГМЫ 

«НАЦИОНАЛЬНОГО»  

В СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 

Под каким только ракурсом не рассматривали проявления 

«этнического» в человеке специалисты разных областей знания, и что только 

в нем они не выявляли: и «симфонию личности», образующую какой-либо 

этнос; и генетически связанных с предшествующими поколениями 

индивидов; и коллективных личностей; и специфических, неповторимых в 

каждом конкретном случае национальных культур, или же, по-другому, 

«этнокультурных доминант», которые, в свою очередь, в единстве 

составляют «этническое». Эти подходы к этнической культуре показывают, 

что  этнос, будучи «духовной собственностью» и «совокупным продуктом» 

породившей его этнической субстанции, всегда индивидуален и 

вырабатывает неповторимое видение окружающего мира, создает 

самобытную этнокультурную доминанту, которой нельзя научиться или 

просто заимствовать. Иными словами, этнокультурная доминанта становится 

определяющей субстанцией, задающей архитектуру духовного храма как 

отдельного человека, так и этнической социальной группы или  сообщества, 

где каждый кирпичик есть продукт индивидуального творчества его 

строителя, что и вызывает затруднения в научном определении этничности и 

«этнического» в социальной антропологии и культуре. 

Согласно учению Л. Н. Гумилева, этнос - это «устойчивый, естественно 

сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя всем другим 

аналогичным коллективам, что определяется ощущением 

комплиментарности и отличающийся  своеобразным  стереотипом  

поведения,  который  закономерно меняется в историческом времени».5  Да и 

на наш взгляд стереотип поведения как система поведенческих навыков 

передается из поколения в поколение и кумулируется в этносе как 

                                                           
5 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. -  М.: Изд-во ДИК., 1997 
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социокультурная норма и, в свою очередь, воспринимаемая этносом как 

единственно возможная духовная ценность. В то же время чужие навыки, 

особенно на обыденном уровне, воспринимаются уже как чудачества или 

дикость, порою вызывающие удивление, насмешку или же злобу. Зачастую 

эти культурные особенности этносов приводили или к формирования в 

обществе терпимого отношения друг к другу, или же к противостоянию. 

Подобное цивилизационное своеобразие вынуждало контактирующих 

этносов изучать культурные традиции пограничных народов. 

В своем учении об этносах, Л. Н. Гумилев выдвигал разнообразные 

версии понимания проблемы. Однако, видимо, не со всеми выводами теории 

Л. Н. Гумилева можно соглашаться. На некоторых из них в этой работе мы 

остановимся. Тем не менее, и не рассматриваемые нами положения его 

теории об этнологической науке имеют как немалых сторонников, так и 

оппонентов как во взглядах на этнологию, так и на этнокультурный процесс.  

Гумилев выявил огромную роль влияния климата и ландшафта на 

формирование человеческого характера и мировоззрения, воздействия 

истории как социального наследия и географии на жизнедеятельность 

этносов. Однако он совершенно не касался лингвистики, истории языков и их 

происхождения. Более того, создается впечатление, что эти вопросы для него 

являются совершенно пустяковыми, что язык - это вроде одежды, которую 

носил один этнос, а при его исчезновении стал носить другой, сменивший 

его. Вот это, как нам представляется, - игнорирование существования 

вопроса о происхождении и функционировании языков,- и является 

значительным недостатком теории Л. Н. Гумилева. 

Много терминологий было впервые введено в этнологию                

Л. Н. Гумилевым. Им употреблено и такое научное понятие, как «этническая 

доминанта», что по своей сути сравним с современным научным 

представлением «национальной идеи». Этническая доминанта им 

определяется как «система политических, идеологических или религиозных 

ценностей, создающаяся при появлении любой этнической целостности и 
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служащая для нее объединяющим началом», как «совокупность явлений в 

общественном сознании людей, объединяющихся в новую этническую 

систему».  

По мнению Л. Гумилева, этническая доминанта начинает проявляться 

уже в самом раннем («инкубационном») периоде зарождения нового этноса 

или суперэтноса. Он говорит, что в одних случаях такой народ, утративший 

или не нашедший национальную идею, или отказавшийся от нее, в 

перспективе будет «волочить» свое жалкое существование, а в других - 

завершит самоубийством; то же самое происходит и с народом, 

исполнившим собственное призвание и не нашедшим своего продолжения 

(или нового призвания). Утрата национальной идеи, - чем бы это ни было 

вызвано, - самое страшное, что может случиться с этносом: тогда становится 

незачем и нечем жить. В то же время народ, создавший свою национальную 

идею,  будет существовать долго. 

Соглашаясь с этими суждениями Л. Н. Гумилева, что национальная 

идея может быть ошибочной или неисполнимой так же, как и 

индивидуальная, одновременно отметим, что действительно, идея при 

усилиях своего воплощения может привести к самоуничтожению, так и к 

гибели всего этноса. Ведь этническое сообщество не всегда разделяет 

национальную идею, выдвигаемую этнократией, и оно всегда обладает 

правом выбора путей развития. Другими словами, перед ним имеется 

возможность свободного выбора - выбрать рабство или смерть, вести 

межнациональную войну или жить в дружбе и согласии и т. п. Но каждый 

народ, как и отдельный человек, своими деяниями навлекает на себя все 

грядущие последствия. Но это не есть результат правления миром рока, 

фатума, а наоборот, является результатом выбора, обусловленного 

национальным характером, душой народа. 

Тем не менее хотелось бы отметить, что национальная идея в 

формировании  национального духа не всегда имеет прогрессивное значение, 

но может сыграть и характерную порочную роль, каковые совершают и 
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некоторые современные идеологи этнической мобилизации, когда они, 

обнаруживая большое количество недостатков в поведении своего этноса, 

пытаются списать их на условия собственной жизни, на беды, пришедшие на 

их долю, на исторический рок. Второй ошибочный путь - это пуститься в 

похвалы своему этносу, не видя в нем никаких недостатков. И третий путь - 

наоборот, видеть в своем народе только одни пороки. 

По суждениям исследователей, кроме национальной идеи на 

формирование национального самосознания влияет и ландшафт, то есть 

окружающая природная среда, так, например, считал немецкий ученый                 

В. Шубарт.6 Так же, как и Л. Н. Гумилев, он считает дух земли и 

окружающего пространства более мощной силой, чем силу крови. Шубарт 

считал, что дух земли является более первоначальным и он меняется только в 

течение миллионов лет, поэтому и народная душа вырастает именно из духа 

ландшафта, который чеканит в ней «ее постоянные национальные свойства», 

и что «в бесконечных, непересеченных, широких равнинах человек отдает 

себе отчет в своей ничтожной малости и потерянности… Величаво и тихо 

смотрит на него вечность и тянет его прочь от земли»7. 

На его взгляд, степи и горы создают совсем иные человеческие типы. 

Если степи не имеют ни границ, ни имени, а горы – иное дело. Тут каждая 

вершина, каждая долина имеют свое название и свою индивидуальность. Это 

благоприятствует укреплению в человеке самостоятельности, но, 

одновременно, развивает в нем себялюбие и замкнутость, «гордыню». 

Данная особенность защищает горцев от искусственной централизации, но 

создает и опасность раздробления. Эллада и Швейцария тому примеры.                

(В нашем, Российском случае – это Кавказ). Суровые местности делают 

человека твердым, деятельным и заботливым о будущем, но 

малокоммуникабельным и негибким. Теплые же и плодородные местности 

развивают стремление к созерцательности. Если взглянуть на это с точки 

                                                           
6 Шубарт В. "Европа и душа Востока". — М.: "Русская идея", 2000 
5. Здесь же. 
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зрения глобального масштаба, то можно заметить, как резкая грань между 

Севером и Югом, необъясняемая свойствами крови, проходит между 

большинством народов земли; через итальянцев, испанцев, французов, 

немцев, через Китай с его северным городом (Пекином) и его южным 

городом (Нанкином), через североамериканский континент, где разница 

между северным и южным человеком вызвала самую кровавую войну 

американской истории.  

Видимо, наблюдения В. Шубарта и в этом случае не в полном объеме 

распространяются на народы Волго-Урала. Например, в чувашском народе 

испокон веков имеется обычай наделения названиями, а зачастую и 

людскими именами, оврагов и холмов, чащоб и широких равнин, лесных 

массивов и пустынных мест, не говоря о местностях, связанных с 

языческими обычаями древнего вероисповедания.  

Детальную разработку проблемы национального духа и влияния на 

него природного фактора мы находим в работах выдающихся русских 

мыслителей: Н. Бердяева, Л. Гумилева, П. Сорокина, И. Ильина, А. Потебни, 

Г. Шпета и многих других. Анализируя духовность нации, сущность 

характера русской души в зависимости от географического положения 

России, к своеобразным суждениям об этом приходит и другой русский 

мыслитель, - Н. Бердяев. Сам ландшафт страны, - рассуждает он, - ее 

равнины и бескрайние просторы оказывают влияние на психический склад 

народа и определяют, по мнению философа, такие черты в характере 

русского, как склонность к странствованию, апокалипсическую 

настроенность, мистическую одержимость и религиозность.8   

И на наш взгляд, безусловно, пограничное положение России между 

Востоком и Западом придают антиномичностъ русскому национальному 

сознанию, обусловленную столкновением и противоборством восточного и 

западного элементов культуры и духовности. Этим же положением 

                                                           
8 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского//Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и 
искусства. В 2-х т. – М.: Искусство. (Русские философы XX века), 1994. 
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детерминирована и социокультурная среда народов Поволжья – чувашей, 

мари и удмуртов, а также восточной мордвы – эрзи. С одной стороны, они 

оказываются под одновременным и сильным воздействием как востока в 

лице татарской и башкирской  культур, сказывается влияние и близость 

казахской цивилизации (для Самарской и Саратовской областей), так и 

европейской и русско-православной культуры. Говоря о русском этническом 

сознании, Бердяев считает, что другая антиномия порождена православной 

религиозностью русских и природным, языческим началом: «Религиозная 

формация русской души выработала некоторые устойчивые свойства: 

догматизм, аскетизм; способность нести страдания и жертвы во имя своей 

веры... устремленность к трансцендентному...».9 

В качестве примера мощного воздействия духа территории на 

этническое сознание упомянутый нами В. Шубарт приводит случай 

ассимиляции норманнов в славянской среде, а также создания американской 

нации из разноэтничных переселенцев, когда в общих чертах последней 

«вновь возрождается старая индейская душа», то есть создается тип, 

отличающийся от тех народов, чью кровь он воспринял10.  

Автор приводит и другую зависимость, которая также детерми-

нирована ландшафтными факторами формирования «национального» на 

примере проявления «еврейства». Еврей в Германии, - говорит он, - «гораздо 

ближе к немцу, еврей во Франции ближе к французу, нежели оба они – еврею 

русскому»11. Все же представляется, что Шубарт сильно преувеличивает 

силу духа территории. Во всяком случае, не территориально-географическое  

жизненное пространство создает нацию, а этническая единица со своей 

социокультурной нормативной системой формирует свою нацию, а уже в  

процессе становления ее возможно влияние ландшафтного фактора, и то 

лишь в психологически-корректирующем виде. Но это влияние скоре всего 

                                                           
9 Бердяев Н.А. Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма/Бердяев Н.А. – В пер. – М.: 
Сварог и К., 1997 
10 Шубарт В. «Европа и душа Востока». – М.: «Русская идея», 2000 
11 Шубарт В. «Европа и душа Востока». – М.: «Русская идея», 2000 
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будет оказано в психологическом аспекте. Однако и в этом случае 

представляется, что данное влияние будет связано с социальным временем, 

поскольку итальянец во втором поколении, живущий в США, все же будет 

ощущать большую близость к своим сородичам в США, чем в Италии, или 

же, скажем, к мексиканцу или ирландцу, живущим на соседней улице. 

Цивилизованная культура строится на основе социокультурных 

ценностных ориентиров и в направлении сохранения их устойчивости. 

Любая духовность больше всего боится хаоса. Для нее это - абсолютный 

крах. Редко кто ждет его с тайной радостью, как способа перехода к некоему 

совершенному миру. Современная цивилизация не верит в неисчерпаемость 

мира, но высоко ценит земные блага, поскольку боится, что в один 

нехороший день всего этого может не стать, а потому и стремится к 

сохранению и увеличению их. Он стремится сохранить природу, ландшафт, 

поскольку по своему духу верит и понимает, что мир исчерпаем, и беречь его 

надо всегда. И все эти особенности ландшафтного фактора в процессе 

этнообразования способствуют формированию своеобразной национальной 

идеи, и, возможно, имеют значительное место в жизни.  

В качестве альтернативного суждения уместно привести один пример 

власти национальной идеи над народной «душой», когда ландшафтный 

аспект формирования этнической ментальности вряд ли имел решающее 

значение, но возобладал социальный фактор национальной идеи, теперь уже 

отрицательной, вернее сказать, использованной во зло, имея в виду 

«национализм» периода фашизма в Испании, Германии, Италии. Сколько раз 

выражалось удивление тем, как могла нацистская партия повести за собой 

великий народ, чрезвычайно деятельный и талантливый, обладающий 

замечательной культурой, по пути озверения и дикости. Причин тому было 

названо множество, в том числе и такая, как, например, страсть немцев к 

порядку. Но не только это привело фашизм к власти в Германии. Это целая 

череда социальных последствий поражения Германии и ее союзников в 

первой мировой войне. Пережитый разгром оскорбил национальное чувство 
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немцев, а раздуваемая идеология фашизма сулила то, чего не могла 

предлагать никакая иная партия. Именно этого ждала и больше всего 

жаждала немецкая душа:  порядок, и не просто возвращение к старому, а 

новый порядок, прочный и устойчивый. Она ожидала, кроме того, 

социальную стабильность, а фашистами рабочим обещалась работа; мелкой 

буржуазии - процветание и защиту от крупных; крупные, в свою очередь, 

получат большие прибыли. Но главное, фашисты провозглашали политику 

возвращения народу национального достоинства и гордости. Могла ли душа 

Германии, истерзанная войной и хаосом, вызванным ее последствиями, не 

соблазниться на эти посулы? Видимо, не могла. Но в результате второй 

мировой войны потерпела крах не только идея «национализма», но и 

возможная мысль о наведении нового мирового порядка под диктатом 

одного народа, рухнула и попытка установления незыблемого порядка хотя 

бы в одной стране, обрушилась и вера в такую возможность.  

Отталкиваясь от теоретических суждений ученых о влиянии 

ландшафтного фактора на процесс формирования национального 

мировосприятия и воздействии социальных проблем на межкультурное и 

межэтническое взаимодействие, отметим, что национальная проблематика 

для российского социума всегда была актуальной, но в свете социальных 

потрясений последних  лет она получила особую остроту. Кроме того, 

особую важность она получает еще и из-за того, что россияне живут в 

поликультурной и полиэтнической социальной среде. Исходя из этих реалий, 

принадлежность к этнической группе, ощущение себя частью какого-либо 

социального «мы» в России является доминирующим, базовым стремлением 

человека и уже давно рассматривается в российской психологической науке в 

качестве общего закона социальной психологии. Но формирование чувства 

причастности к некоему «мы» неразрывно связано в российском социуме на 

уровне низшего социального сознания с появлением концепции «чужие»: 

«Первым актом социальной психологии надо считать появление в голове 

индивида представления о «них». Только ощущение, что есть «они», рождает 
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желание самоопределиться по отношению к «ним», обособиться от «них» в 

качестве «мы»... Именно противопоставление своей общности другой всегда 

способствовало фиксации и активному закреплению своих этнических 

отличий и тем самым - скреплению общности».12 И эта сторона проявления 

«этнического» способствовала возникновению своеобразия межэтнических 

взаимоотношений, что в российских условиях этнической консолидации 

имеет особую актуальность. Поэтому, факт неизбежности, универсальности 

групповой враждебности в любом межгрупповом взаимодействии является 

объектом многих исследований отечественных  ученых.  

Но межэтническая проблема возникла не вчера и не только в России. 

Испокон веку люди придерживались к различным взглядам на 

межнациональные отношения и, поэтому, в каждую свою эпоху в 

исследование этих проблем ученые вносили свою лепту. Не одно столетие 

выясняют отношения со своим правительством баски в Испании, а ирландцы 

в Англии и другие народы и этносы в разных концах Земли. И проблемы 

межэтнических отношений давно интересуют научную общественность 

многих стран. Например, 3игмунд Фрейд в работах «Психология масс и 

анализ человеческого «Я»13 и «Неудовлетворенность культурою?»14 

подчеркивает стремление к поддержанию сплоченности и стабильности 

этнических групп «нарциссизмом малых различий». Причем, действие этого 

закона, на его взгляд, распространяется не только на народы, сильно 

удаленные друг от друга в культурном отношении, но и на относительно 

похожие, к примеру, на близкие по происхождению и языку португальцев и 

испанцев, шотландцев и англичан. Фрейд описал механизм формирования 

враждебности к «чужим» и привязанности к «своим»: по его мнению, 

основную роль здесь играет «эдипов комплекс», связанный с 

амбивалентностью ранних эмоциональных отношений в семье, которая 

                                                           
12 Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история: М.: Наука, 1979 
13 Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения: Я и Оно; Неудовлетворенность культурой. – СПб.: 
Алетейя, 1998 
14 Фрейд З. Неудовлетворенность культурой// Избранное. Лондон, 1969.Цит.: Мир философии. М.,1991 
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переносится на социальное взаимодействие. Национальную идентичность 

Фрейд пытается объяснить сексуальным феноменом  человека, любовь к отцу 

в детском возрасте он трансформирует во взаимоотношения людей на уровне 

социума и идентифицирует отца с лидером группы, а также с членами 

группы, имеющими аналогичную идентификацию, в результате чего 

враждебность по Фрейду почему-то переносится на аутгруппу. Фрейд 

приходит к заключению, что ингрупповая идентификация и аутгрупповая 

враждебность представляют собой две взаимозависимые детерминанты 

социального взаимодействия. Вот в этом, на наш взгляд, Фрейд был прав. 

Выводы о неразрывной связи этих двух процессов звучат в трудах 

психологов-когнитивистов А. Тэджфела и Дж. Тернера. На их взгляд, 

результатом совместного действия социальной идентификации и социальной 

дифференциации является формирование социальной идентичности, т.е. 

представления индивида о себе как представителе определенной   

социальной   группы.   Этническая   идентичность рассматривается этими 

психологами как часть самоконцепции индивида, происходящая из осознания 

собственного членства в этнической группе, вместе с ценностным и 

эмоциональным значением, приписываемым этому членству (Tajfel, цит. по 

Лебедевой, 1999)15.  

Имеются и другие опыты рассмотрения социально-психологических 

аспектов этнической идентичности, где проанализированы понятия 

«этническая общность» и «этнос». В ряду этих исследователей видное место 

занимают Ю. Платонов и Л. Почебут16. 

Как отмечают Ю. Платонов и Л. Почебут, «формирование этнической 

общности является первым этапом в объединении людей, первичным 

                                                           
15 Лебедева Н. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. Учеб. пособие. - М., "Ключ-С", 
1999 
16 Платонов Ю.П., Бороноев А.О., Почебут Л.Г. и др./ Под. ред. Платонова Ю.П. Введение в этническую 
психологию. Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Пет. Университета.1995. - 200 с.  
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способом организации их совместного бытия»17.  В литературе по 

этническим вопросам в качестве этноидентифицирующих называются такие 

признаки, как общая территория, язык, культура, история, психологическое 

единство и т. д. Одни авторы подчеркивают в качестве решающего 

социальный аспект этногенеза, другие говорят о генетических или 

экологических факторах. В каждом из них, - отмечают эти исследователи, - 

есть рациональное зерно. 

Действительно, совместное проживание и смена многих поколений на 

определенной территории в тех или иных природных и климатических 

условиях не может не сказаться на формировании  особого психологического 

склада этноса как специфического способа восприятия и отражения членами 

общности различных сторон окружающей действительности. Другой вопрос, 

что интерпретация степени влияния этих факторов на этническое сознание 

некоторыми авторами производится достаточно вольно, ставя под сомнение 

некоторые из них научности. В этой связи любопытно было бы прислушаться 

к словам Л. Гумилева: «Нет ни одного реального признака для определения 

этноса, применимого ко всем известным нам случаям. Язык, происхождение, 

обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими 

моментами, а иногда - нет. Вынести за скобки мы можем только одно - 

признание каждой особью: «Мы такие-то, а все прочие другие».18 

Заостряя внимание на этом аспекте проблемы, В. Павленко и С. Таглин 

в своей работе «Факторы этнопсихогенеза»19 предлагают «деятельностный» 

подход к анализу этнического сознания: «В данном контексте это означает, 

что комплекс биологических, экологических, социальных, культурных и 

исторических факторов воздействует на психику не прямо, а опосредованно, 

через конкретную жизнедеятельность представителей определенной 

                                                           
17 Платонов Ю.П., Бороноев А.О., Почебут Л.Г. и др./ Под. ред. Платонова Ю.П. Введение в этническую 
психологию. Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Пет. Университета.1995.  
18 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период/АН СССР, Геогр. о-во  СССР: - Л.: Наука. 
Ленингр. отд-ние, 1990. 
19 Павленко В., Таглин С. Факторы этнопсихогенеза. 1993 
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этнической группы. В качестве опосредующего звена выступает 

жизнедеятельность этноса, в конкретных формах которой своеобразно 

сочетаются общие для всех этносов и уникальные черты».20 

Имеется не менее емкое и психологическое определение этноса, 

предложенное Ю. Платоновым и Л. Почебут: «Под этносом мы понимаем 

большую социальную группу людей, объединенных на основе общих 

установок и диспозиций, имеющих  общие типичные поведенческие реакции 

на различные события жизни. Этнос - явление социально-психологическое. 

Оно социально по истокам своего возникновения и психологично по 

способам своего проявления».21 Акцент на факте самоидентификации с 

группой со стороны ее членов содержится также в формулировке                

Т. Стефаненко: «С позиции психолога можно определить этнос как 

устойчивую в своем существовании группу людей, осознающих себя ее 

членами на основе любых признаков, воспринимаемых как 

этнодифференцирующие»22.  

В то же время, вышеупомянутые исследователи за полем научного 

рассмотрения оставляли многочисленные и, одновременно, затрудняющие 

однозначной интерпретации как внешние, так и материальные признаки 

этносов, без которых данные изыскания не могут претендовать на точность 

описания этнической специфики. С точки зрения психологии, на первый 

план здесь выходит задача изучения внутреннего мира человека в его 

неразрывной связи с миром внешним, этногрупповым и социокультурным: 

«Причастность каждого отдельного индивида к этнической  общности 

измеряется не  столько  биологическими признаками, сколько степенью 

                                                           
20 Павленко В., Таглин С. Факторы этнопсихогенеза 1993. 
21  Платонов Ю.П., Бороноев А.О., Почебут Л.Г. и др./ Под. ред. Платонова Ю.П. Введение в этническую 
психологию. Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Пет. Университета.1995 
22 Стефаненко Т.Г.Этнопсихология/ Т.Г.Стефаненко. – М.:Институт психологии РАН: Академический 
проект, М.,1999. 
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сознательного приобщения к культурным ценностям, составляющим 

духовную культуру этноса».23 

Интересен взгляд на проблему «национальностей» и другого русского 

философа С. Н. Булгакова: «Национальность вообще существует как 

совершенно особая, своеобразная историческая сила... Нация есть не как 

коллективное понятие или логическая абстракция, но как творческое живое 

начало, как духовный организм, члены которого находятся во внутренней 

живой связи с ним».24 И в этом суждении определяется скорее 

психологическая, нежели биологическая основа национального чувства: 

«Национальность опознается в интуитивном переживании действительности 

или в мистическом опыте».25 Булгаков предостерегает от враждебности и 

презрительности к другим народам как оборотной стороны национального 

чувства, призывая людей к терпимости и духовной любви. 

Возвращаясь к работам русского мыслителя Л. Гумилева заметим, что в 

них находятся его оригинальные версии происхождения и развития 

«этносферы Земли», то есть, по-современному говоря, становления 

этнического «жизненного пространства» (по Писачкину В.А.). Согласно 

Гумилеву, «этнос - это природный коллектив людей с общим стереотипом 

поведения и своеобразной внутренней структурой, противопоставляющий 

себя («мы») всем другим коллективам («не «мы»)... Этнос более или менее 

устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени».26  Ученый 

четко разводит понятия «этнос» и «раса», понимая, что этими терминами 

рассматривается чисто биологическое явление, тогда как этносы являются 

биофизическими реальностями, всегда облеченными в ту или иную 

социальную оболочку. Л.Гумилев выдвигает теорию «пассионарности», под 

которой он подразумевает способность и стремление этносов как к 

изменению социального и природного окружения, так и к сохранению 

                                                           
23 Платонов Ю.П., Бороноев А.О., Почебут Л.Г. и др./ Под. ред. Платонова Ю.П. Введение в этническую 
психологию. Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Пет. Университета.1995 
24 Булгаков С.Н.Размышления о национальности//Сочинения в 2-х т. Том 2. В пер. – М.: Наука., 1993. 
25 Булгаков С.Н.Размышления о национальности//Сочинения в 2-х т. Том 2. В пер. – М.: Наука., 1993. 
26 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М.: Изд-во ДИК., 1997 
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стабильного состояния социально-экологической среды. Философ отмечает 

несомненное влияние географического окружения и социальных традиций, 

этнической культуры и религии на формирование особенностей того или 

иного этноса, «но, кроме всего этого, есть закон развития, относящийся к 

этносам, как к любым явлениям природы».27 Этот закон развития Гумилев 

называет этногенезом, подчеркивая особую важность «этой формы движения 

материи» для разгадки этнопсихологии. По Гумилеву, этносы отличаются 

друг от друга своей собственной внутренней структурой и неповторимым 

стереотипом поведения. Именно этнический стереотип поведения как 

определенная норма отношений между членами этносов является категорией, 

доступной дня анализа и установления принципиальных различий между 

народами. Ученый подчеркивает, что «процессы этногенеза никогда не 

копируют друг друга» и что «поведение этноса меняется в зависимости от 

его возраста». 

Своеобразный подход к национальным вопросам предложен в работах 

другого русского мыслителя Питирима Сорокина. Он видит в 

национальностях «не метафизический принцип», не какую-то таинственную 

«вне -и сверхразумную сущность», а социальную группу или союз людей, 

обладающих теми или иными признаками, иначе говоря, объединенных той 

или иной социокультурной связью.28  Философ подвергает критическому 

анализу все распространенные признаки нации, такие как единство крови, 

общий язык, религию, общность экономических интересов, «единство 

исторических судеб», культура и нравы народа, логически приходя к выводу, 

что «национальности, как единого социального элемента, нет, как нет и 

специально национальной связи... Наши «национальные вопросы» 

составляют одну из глав общего учения о правовом неравенстве членов 

одного и того же государства... Выкиньте из  национальных  причин  

                                                           
27 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период/АН СССР, Геогр. о-во  СССР: - Л.: Наука. 
Ленингр. отд-ние, 1990. 
28 Сорокин П. Национальный вопрос как проблема социального равенства// Психология национальной 
нетерпимости. Минск, 1998. 
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причины  религиозные,   сословные, имущественные, профессиональные, 

«бытовые» и т.д. -   и из «национальных» ограничений не останется 

ничего»29 (курсив наш.- В.Р.). Сорокин утверждает, что «нет национальных 

проблем и национального неравенства, а есть общая проблема неравенства, 

выступающая в различных видах и производимая различным сочетанием 

общих социальных факторов, среди которых нельзя отыскать специального 

национального фактора...».30  Таким образом, ученый делает вывод о сугубо 

социально-экономическом и политическом характере происхождения 

национального вопроса. Подобная точка зрения может показаться крайней, 

но она вполне закономерна при рассмотрении этнической проблемы с точки 

зрения этнической социологии и социальной философии. 

Немало ценного по этим вопросам содержится и в выводах русского 

лингвиста А. Потебни: «Единственная примета, по которой мы узнаем народ 

и вместе с тем, единственное, незаменимое ничем и непременное условие 

существования народа есть единство языка», - говорит он.31  Ученый считает, 

что каждый народ обладает единством приемов мысли, уникальным, 

неповторимым и присущим только этому народу способом построения 

мыслительных, а значит и языковых структур. Язык, по мнению Потебни, это 

средство не только обозначения мысли, но, прежде всего, ее создания. В этом 

смысле «перевод с одного языка на другой есть не передача той же мысли, а 

возбуждение другой, отличной». Ученый приходит к заключению, что 

«психология народов должна показать возможность различия национальных 

особенностей и строения»32. 

По мнению исследователя этнической психологии Г.Шпета, который 

первым в Московском университете читал курс этнической психологии, 

«социальные явления, язык, миф нравы, наука, религия, просто всякий 

                                                           
29 Сорокин П. Национальный вопрос как проблема социального равенства// Психология национальной 
нетерпимости. Минск, 1998. 
30 Сорокин П. Национальный вопрос как проблема социального равенства// Психология национальной 
нетерпимости. Минск, 1998. 
31 Потебня А.А. Язык и народность. О национализме//Мысль и язык. Киев: СИНТО, 1913. 
32Потебня А.А. Язык и народность. О национализме//Мысль и язык. Киев: СИНТО, 1913. 
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исторический момент вызывают соответствующие переживания человека. 

Как бы индивидуально ни были люди различны, есть типически общее в их 

переживаниях, как «откликах» на происходящее перед их глазами, умами и 

сердцем».33 В связи с этим предположением, Шпет дает свое определение 

понятию «народ»: «Множество индивидов только тогда, - говорит он, - 

составляют народ, когда дух народа их связывает в одно, и он-то и есть эта 

связь, принцип, идея народа, его единство».34 

Приведенный выше экскурс в этнические теории, несмотря на свою 

обширность, далеко не исчерпывает весь спектр концепций по 

рассматриваемой нами тематике. Важным в данной связи является очевидное 

разнообразие подходов к вопросу наций и национального своеобразия, 

подтверждающее большой интерес к этой проблеме и ее извечную 

актуальность. Общей чертой большинства упомянутых исследований 

является, с нашей точки зрения, взгляд на этнос как на особую историческую 

и социально-психологическую реальность, отличающуюся несомненным 

своеобразием и  собственной  логикой развития. Специфическими для 

каждого этноса, по мнению большинства исследователей, являются такие 

характеристики, как национальный дух, национальный характер, общий 

стереотип поведения, существование которых рассматривается как 

непреложный факт и описывается с помощью привлечения данных истории, 

литературы, этнографии. 

С точки зрения современной этносоциологии и этнопсихологии, все 

указанные теории можно отнести к группе так называемых 

примордиалистских концепций этноса. Сторонники этого направления 

рассматривают этничность как объективную данность, изначальную 

характеристику человечества. Этносы понимаются этими исследователями 

как реально существующие социальные или биологические сообщества с 

                                                           
33 Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. СПб.:Изд. Дом "П.Э.Т." при уч-тии изд-ва "Алетейя"., 
СПб., 1996. 
34 Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. СПб.:Изд. Дом "П.Э.Т." при уч-тии изд-ва "Алетейя". , 
СПб., 1996. 
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присущими им чертами и глубинно связанные с социально-историческим 

контекстом. Наряду с данным направлением существуют инстру-

менталистские и конструктивистские подходы к пониманию этнического 

феномена. Приверженцы теорий первого типа объясняют сохранение 

этнических групп потребностями людей в преодолении отчуждения, 

характерного для современного общества массовой культуры, а этничность 

понимается как средство для достижения групповых интересов. Сторонники 

второго подхода считают, что этническое чувство и формулируемые в его 

контексте  представления и  «доктрины»  представляют  собой 

интеллектуальный конструкт писателей, ученых, политиков. Ключевую роль 

в мобилизации членов этнической группы на коллективные действия во имя 

политических или социальных целей играют лидеры, которые нередко 

преследуют собственные цели и далеко не всегда выражают волю народов.35 

Примордиалистское представление об этносе до 60-70-х годов XX века 

практически доминировало в мировой гносеологии, а в Российской науке 

было единственным до начала 90-х годов. Значение трудов русских 

мыслителей-примордиалистов для разработки этнической проблематики 

трудно переоценить: обилие новых идей, смелые сопоставления и широкие 

обобщения помогли поставить массу важнейших проблем в области 

психологии народов и значительно продвинуть в этом направлении научную 

мысль. Современные открытия в этнопсихологии, опирающиеся на 

результаты научного эксперимента и данные полевых исследований, 

подтвердили большинство интуитивных прозрений русских философов.                

В своих изысканиях этническую психологию они рассматривали как науку о 

закономерностях психической жизни и поведения людей, обусловленных их 

принадлежностью к той или иной этнической группе, нацеленную на 

обнаружение системы представлений, настроений и действий, свойственных 

отдельному народу: «Главная задача этнопсихологии состоит в изучении 

                                                           
35 Арутюнян Ю.В. Этносоциология. Учеб. пособие/Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А.  – 
М.: Аспект-Пресс, 1999. 
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связей между внутренним, психическим миром человека и миром внешним, 

предметным, социальным, этнокультурным», - обнаруживают они.36 Главным 

конструктом понятия этничности здесь выступает этническая идентичность 

как представление индивида о своей принадлежности к той или иной 

этнической группе. Действительно, изучение своеобразия этноса в фокусе 

своего анализа имеет не абстрактного человека в абстрактном обществе, а 

конкретного человека в конкретной культурной среде, специфической в 

этническом отношении. Поэтому этническая идентичность становится одной 

из центральных категорий, доступных для этнопсихологического 

исследования: 

Потребность в этнической принадлежности рассматривается 

большинством психологов в качестве базовой потребности человека. 

Принадлежать к этнической группе - это и способ выделения себя из 

окружающей среды, и способ включения себя в ту или иную 

социокультурную общность, и способ ощущения чувства родственности с 

данной этнической группой. Одновременно, она же (принадлежность) 

является возможностью обратить на себя внимание, через этичность 

повысить свою ценность.37  Наиболее естественным для человека является 

стремление к сохранению позитивной этнической идентичности. Важной в 

этой связи представляется следующая закономерность, имеющая статус 

психологического закона: позитивная этническая идентичность обязательно 

предполагает наличие достаточно благоприятных образов других этнических 

групп и высокую толерантность по отношению к ним. Иными словами, чем 

благоприятнее представление человека о собственной этнической 

принадлежности, тем терпимее он в отношении других этносов, и, тем не 

менее, схематизированных и однозначных представлений о «чужих» он не 

избегает. 
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Существование социальных стереотипов и представлений определяется 

не только и не столько взглядами отдельного индивида, а сколько фактом 

«группового согласия». Исследователи отмечают, что в понимании 

стереотипов обычно исходят из сопоставления стереотипа как 

индивидуального, так и общего явления. Стереотипы возникают не просто в 

«головах» отдельных людей, а в сознании целых групп и они становятся 

социальными явлениями, как только их начинают разделять большие группы 

людей внутри социальной общности.  

По мнению ученых, этнический стереотип представляет собой 

«культурное» образование, естественное и неизбежное до тех пор, пока будут 

существовать народы и этнические группы. В свою очередь, предубеждение 

и предрассудок - это как бы более «социальные» установки: их 

формирование в значительной степени зависит от конкретной общественно-

исторической ситуации». Предубеждение характеризуется негативным 

эмоциональным зарядом и соответствует таким формам поведения как 

уклонение от межэтнических контактов в определенных сферах 

жизнедеятельности. Подобный предрассудок, в свою очередь, отличается 

большей  концентрацией негативных эмоций в отношении собственного 

народа или же наоборот, является выражением чрезмерного восхваления 

качеств своей нации в сочетании с высокомерным отношением и неприязнью 

к другим народам. Предрассудок в реальном поведении уже не 

ограничивается стратегией сохранения «нейтральности», а проявляется в 

конкретных поступках дискриминирующего характера. Эти суждения 

подтверждаются и с соображениями В. Агеева, когда подобный стереотип 

поведения является уже сформированным выражением той или иной 

социальной установки по отношению к определенному явлению38. 

В связи с рассмотрением нами понятия «стереотип», небезынтересным 

может показаться взгляд некоторых ведущих исследователей на процесс 
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стереотипизации как одного из механизмов социального восприятия, 

поскольку за этим понятием в обыденном сознании прочно закрепилась 

негативная оценка. Они отмечают, что, если корни стереотипа уходят в 

факторы социального порядка, то стереотипизация является универсальным 

психологическим процессом, детерминированным принципами экономии 

человеческого мышления; его способностью двигаться от единичных 

конкретных случаев к их обобщению и обратно к этому факту, понятому уже 

в рамках общих правил. По представлению В. С. Агеева, «стереотипизация 

выполняет объективно полезную функцию, поскольку грубость, 

упрощенность, схематизм — это оборотная сторона медали, неизбежные 

«издержки» таких необходимых для психической регуляции человеческой 

деятельности процессов как селекция, ограничение, стабилизация, 

категоризация».39 Таким образом, ни сам стереотип, ни, тем более, процесс 

стереотипизации не могут рассматриваться как однозначно негативные 

явления социальной жизни. Только формирование этнических предрассудков 

и предубеждений, по определению несущих в себе отрицательный заряд и 

ведущих к усилению межэтнической напряженности, является серьезным 

препятствием к взаимопониманию между народами. 

В механизм формирования стереотипов вовлечены многие 

когнитивные процессы, прежде всего каузальная атрибуция, или 

приписывание причин поведения и достижений индивидов в зависимости от 

групповой (в частности, этнической) принадлежности. У людей имеются 

склонности объяснить свое поведение под влиянием внутренних 

(личностных, субъективных) и внешних (ситуативных, объективных) 

факторов. При этом они свои успехи расположены объяснять личными  

внутренними качествами, а неудачи - внешними обстоятельствами. 

Напротив, успехи других чаще объясняются внешними, а неудачи - 

внутренними факторами. Этот феномен неразрывно связан с функцией, 

которую выполняет в психологической структуре личности «Я-образ», 
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складывающийся в результате взаимодействия базовых оценочных 

отношений человека к миру, себе и другим людям. Эта функция состоит в 

защите собственной положительной самооценки самыми разнообразными 

способами: от завышения своей самооценки и до занижения оценки других с 

всевозможными вариациями. 

В этой связи представляет интерес проблема происхождения и 

формирования стереотипов, уже косвенно затрагиваемых индивидуально-

психологических особенностей человека или вызванных иными причинами. 

В психологии существует ряд теорий, пытающихся по-своему ответить на 

этот вопрос. Одной из них является теория фрустрации, то есть поиска 

психики разрядки. Неудовлетворенное, заблокированное стремление 

человека создает в его психике состояние напряженности, которое свою 

разрядку часто находит в акте агрессии. На уровне этнической психологии 

объектом вымещения обиды или злости оказывается расовая или 

национальная группа40. 

Необъяснимым с точки зрения этих двух теорий остается выбор 

конкретной этнической общности в качестве «козла отпущения» или объекта 

для проекции: обострение национальной розни в той или иной конфликтной 

ситуации, по-видимому, может быть объяснено уже ранее существовавшей 

враждебной установкой по отношению к конкретной национальной группе. 

Из рассмотренных нами исследований можно сделать вывод о том, что 

невозможность выхода агрессии на определенную национальную группу 

запускает механизм замещения, который свои негативные импульсы 

направляет на другие социальные группы. Так формируется стереотип так 

называемой «враждебной нации», который отличается высокой степенью 

догматизма мышления, недоверием к миру и т. д. В этих условиях в 

этнокультурных или этногосударственных системах начинает формироваться 

институт авторитарной личности. Авторитарность в рамках этих теорий 

рассматривается как базовая характеристика, автоматически определяющая 
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поведение индивида в межгрупповой ситуации. «Этническая предубеж-

денность, расизм предстают, таким образом, как частные проявления 

глубинных черт личности, сформировавшихся в раннем детстве».41 

Очевидно, что происхождение этнических стереотипов с чисто 

психологических позиций остается лишь частично объяснимым. Так или 

иначе, представление о другой этнической группе складывается исторически, 

в процессе реальных взаимоотношений между соседствующими или же 

контактирующими этносами. Войны, колонизация, опустошение земель или, 

наоборот, отношения сотрудничества и взаимного уважения оставляют 

отпечаток в генетической памяти народов, даже через столетия определяя 

направленность взаимоотношений и «окраски» образов друг друга.                

В процессе взаимопознания, этот стереотип не может усвоиться индивидом 

вне учета исторического контекста, независимо от реального опыта личного 

общения с представителями того или иного этноса. Воспитание, образование, 

сформированное общественное мнение, средства массовой информации - вот 

те каналы, через которые человек усваивает общественные нормы и 

ценности, приобщается к элементам своей культуры и формирует 

представления о других этносах. Исследования показывают, что в раннем 

детстве человек еще свободен от каких-либо стереотипных представлений 

(что автоматически снимает вопрос об их врожденном характере), но уже в 

раннем периоде социализации стереотипы старшего поколения начинают 

активно усваиваться и использоваться детьми, что значительно опережая 

формирование собственных ясных представлений об этнических группах. 

«Первый слой» этнической специфики сознания закладывается еще в 

раннем сенсомоторном опыте ребенка вместе с восприятием им нормы 

социального взаимодействия. Некоторые исследователи считают, что этот 

процесс начинается с того момента, когда ребенок начинает воспринимать 

содержание напеваемых ему колыбельных песен. На наш взгляд, они 
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начинают получать первичные знания об окружающем мире еще раньше, в 

ходе начального, вневербального общения с ним родителей еще в утробе 

матери, а уже после рождения в процессе первичной социализации.                

На растущего ребенка, кроме того, оказывают влияние народные пословицы, 

поговорки и т. д., так или иначе отражающие природные и социальные 

условия существования этноса и они также оказывают влияние на 

формирование стереотипов восприятия: «Отображая особенности местной 

флоры и фауны, ландшафта и климата, паремии задают индивиду образ 

природной среды его родины и формируют природный фон ассоциаций». 

Отражение в народном творчестве социальных реалий конкретной 

этнической общности формирует «второй слой» этноспецифичности 

сознания: «Этим путем в ассоциативные процессы индивида включаются 

образы и понятия из сферы социального устройства, религии, хозяйственной 

деятельности, быта и истории этноса»42 . К этому «второму слою» относится 

также формирование представлений о других этносах, взаимоотношения с 

которыми являются неотъемлемой частью легендарного эпоса народа, его 

былин и сказаний. 

Анализ исторических и литературных памятников дает многое для 

понимания механизма формирования стереотипных представлений с 

помощью художественных средств. Это характерно всем народам региона 

Волго-Урала, когда творческий процесс многих мастеров слова был 

направлен на культурную социализацию этнического социума. Во многом 

социокультурное наследие ХVIII-XIX веков оказало значительное влияние на 

формирование современной ментальности Поволжан.  

Если в качестве подтверждений своих суждений обратиться к 

Европейскому опыту межэтнических отношений, то в этом плане 

определенный интерес вызывает дипломатическая переписка между 

государствами, отражающая политические или этнические детерминанты 

происхождения тех или иных (чаще негативных) стереотипов: «Враждебное 
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отношение к другим народам было характерно для европейского 

средневековья. Враждебность усиливалась, если речь шла о народах разных 

конфессий»43. Конфессиональные противоречия между шведами и русскими, 

усиленные соперничеством за освоение территорий, обусловили взгляд на 

русских как на «язычников» и «нехристей», что объективно не 

соответствовало действительности. Как указывают источники, важным 

фактором в генерировании негативных стереотипов русских можно также 

считать «установку на обеспечение безопасности этноса»: «Уже в 17 веке в 

Швеции господствовало представление о том, что Россия - это сильный и 

опасный сосед, основой внешнеполитического курса которого является 

территориальная экспансия, поиск жизненного пространства. В 18 веке на 

смену недоверию пришел страх».44 

Эти же источники обнаруживают аналогичный механизм 

формирования представлений о других этносах при сопоставлении образов 

норманна на Западе и на Востоке, что указывает на значительные различия в 

отношениях к скандинавам в обоих регионах: «В образе варяга на Руси 

отсутствуют основные стереотипные характеристики норманна-врага, 

сформировавшиеся в условиях ожесточенной борьбы с викингами, но 

доминируют представления, обусловленные преобладанием договорных 

отношений со скандинавами».45 Источники говорят, что происхождение 

этнических стереотипов глубоко укоренено в исторической памяти народов, 

и их устойчивость обеспечивается передачей образов из поколения в 

поколение в форме фольклора, эпоса, летописных и литературных 

памятников. 

Важно отметить, что богатейший материал для изучения процесса 

формирования этнического самосознания народа и, как следствие, 
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этнических стереотипов поведения и восприятия других этносов дает 

изучение особенностей народного языка и словообразования. Язык является 

основным средством передачи исторического опыта народа в гораздо 

большей степени, чем любая другая сфера культуры. Специалисты по праву 

считают язык не только главным этноидентифицирующим, но и 

этноформируюшим признаком, обусловливающим само существование 

этноса. Ономастика, этнонимика, топонимика показывают глубокую 

закоренелость в языке жизненного пространства и неразрывно связанного с 

ним мышления народа. Происхождение названий этносов также далеко не 

случайно, а, наоборот, является наглядной иллюстрацией того, как 

воспринимали предки свои, или же соседние народы. Например, слово svensk 

(швед) содержит корень we, что означает «свой». Это вновь обращает нас к 

дихотомии «Мы» - «Они»: «Мы (мой народ все шведы) — люди; все чужие — 

не люди»46. В русле рассматриваемых исследований можно условно 

обобщить, что чисто психологический подход к вопросу о происхождении 

этнических стереотипов (в русле психоанализа) не дает достаточного 

арсенала фактов для исчерпывающего обоснования причин и механизмов 

формирования стереотипов исключительно исходя из индивидуально-

психологических характеристик. Как известно, этнические стереотипы 

детерминированы, во-первых, реальными специфическими чертами 

типологизируемой группы, во-вторых, спецификой преломления этих черт 

через аппарат восприятия; в-третьих, всем комплексом экономических,  

политических и культурных взаимоотношений этих социокультурных групп. 

Отечественные психологи достаточно единодушны в признании того факта, 

что изучение происхождения этнических представлений невозможно в 

отрыве от всестороннего анализа соответствующей социальной ситуации. 

Эти исследователи отмечают, что в основе формирования этнических 

стереотипов лежат системы этнических представлений о жизни, 
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возникающих на базе традиционных суждений народов, бытующих в 

общественном сознании этноса и являющихся, в свою очередь, продуктами 

эпохи и социокультурной среды47. Если же отвлечься от идеологических 

основ этих воззрений, то вызывает определенный интерес сам процесс 

формирования этнических стереотипов в русле концепции когнитивного 

диссонанса, который затрагивает степень удовлетворенности социальных 

потребностей в многонациональном ареале проживания. Например, многим 

часто меняющим место жительства людям хорошо известно, что перед 

переездом человек создает определенный образ места будущего обитания и 

условно строит варианты будущих взаимоотношений с местными жителями, 

формируя, таким образом, некую систему ожиданий. Если новое окружение 

оказывается менее привлекательным, или не складываются отношения с 

«аборигенами», то человек испытывает дискомфорт. Уменьшение общей 

меры диссонанса может осуществляться за счет прибавления новых 

когнитивных элементов. В одних случаях, это - негативные этнические 

стереотипы, в других – позитивные о чужой общности. В моноэтнической 

среде степень удовлетворенности социальных потребностей или же неудач 

человек склонен искать в поступках окружающих, а в многонациональной 

среде эти же невезения  могут переходить в межэтнические отношения. 

Исходя из этого, можно предположить, что на характер уже 

сформированного этнического стереотипа непосредственно влияют 

особенности прямой этноконтактной среды и особенности культурных 

различий. 

Роль массового сознания в формировании образов других 

национальностей, где основными поставщиками фактов выступают пресса, 

литература, искусство, слухи наукой давно уже подтверждена. 

Подчеркивается факт формирования стереотипа в макросреде, где 

социальной психологии отводится роль усилителя восприятия и 

                                                           
47 Мельникова В.А., Петрухин В.Я. Норманны и варяги. Образ викинга на западе и Востоке Европы// 
Славяне и их соседи. Этнопсихологические стереотипы в средине века. М., 1990. 
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стереотипного маркера. Определенной иллюстрацией к сказанному может 

явиться стереотип «перевертышей», или же «атрибуции-оборотни», когда 

один и тог же стереотип в течение очень короткого времени может 

превратиться в свою противоположность по знаку и даже по языковому 

оформлению. В зависимости от характера этноконтактной ситуации, полюс 

«оборотня» по отношению к стереотипизируемой группе может меняться на 

противоположный.  

Каждый этнос на своем жизненном пространстве в процессе 

самоэволюции вырабатывает свой уникальный стереотип восприятия и 

поведения, поставляющий членам этнического сообщества общепринятые 

модели поведения в тех или иных стандартных ситуациях. В данном 

контексте «стереотип» означает не столько представление о другом этносе, 

сколько устойчивые, регулярно повторяемые элементы образа жизни. Таким 

образом, этнические особенности поведения выступают важнейшим 

этноконсолидирующим фактором и основанием для сравнения себя с 

другими этносами, поскольку в разных этнических культурах одним и тем же 

действиям может придаваться различное содержание, или одно и то же 

содержание может находить различное выражение в поступках.  

Стереотипные представления как раз и формируются при попытке 

интерпретировать поведение представителя другого этноса через призму 

собственных социокультурных норм, которое обычно осуществляется с 

точки зрения особенностей своей собственной культуры. 

Для современного научного подхода к проблеме истинности 

стереотипа характерно смещение акцента с его когнитивного содержания на 

аффектное. В этом случае в центр внимания ставится вопрос о причинах 

устойчивости и поляризованности стереотипа. Согласно концепции У. 

Вайнэки, особенность стереотипа состоит в том, что он соотносится главным 

образом не с соответствующим объектом, а со знаниями других людей о нем. 

При этом неважно, истинно ли данное знание или ложно, поскольку главное 

в стереотипе - не сама истинность, а убежденность в ней. Причем 
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отличительной стороной такой убежденности является ее устойчивость и 

прочность. Действительно, практика культурного взаимодействия в 

этническом пространстве Средней Волги и Урала показывает, что даже в 

случае доказанности несоответствия стереотипа действительности, он 

зачастую продолжает функционировать, причем с не меньшей силой и 

выразительностью. Подобное ассоциативное мышление было развито и в 

Советско-российском обществе. Например, в 40-60-е годы слово немец в 

Советском Союзе олицетворялся фашистом, «татарин» и по сей день 

ассоциируется с жестокостью и разбойниками Золотой Орды, «еврей» - это 

олицетворение хитрости, коварства и, одновременно, этнической 

мобильности и круговой поруки. Существуют различные попытки объяснить 

эту особенность стереотипов. С чисто психологической точки зрения можно 

вывести  склонность  к  стереотипизированному мышлению  из когнитивного 

стиля индивида. Но вместе с тем, очевидно, что один и тог же человек может 

демонстрировать в отношении различных объектов особый когнитивный 

стиль: вряд ли можно согласится с тем, что человек, догматически 

рассуждающий в одном вопросе, во всех остальных также окажется 

догматиком. В этой связи важным представляется объяснение, предложенное 

еще Липпманом, что системы стереотипов могут быть ядром наших личных 

традиций, защитой нашего положения в обществе. Это гарантия нашего 

самоуважения, Это проекция на мир нашего собственного чувства, наших 

собственных ценностей, нашей собственной позиции и наших собственных 

прав. Поэтому стереотипы в высшей степени заряжены теми чувствами, с 

которыми они связаны48.  Сильной стороной его рассуждений является 

объяснение специфики действия стереотипа не врожденными свойствами 

психологии мышления и восприятия, а функцией зашиты социальных 

ценностей. Этой же защитной функцией объясняется и эмоциональная 

насыщенность. 

                                                           
48 Lippman W. Pulic Opinion. – N.Y., 1960. – P.15-16. 
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Науке известно, что стереотипы служат для упрощения межэтнической 

дифференциации и «экономии» восприятия, то есть упрощения процесса 

узнавания в этноконтактных ситуациях. Их роль также заключается в 

объяснении-оправдании (с позиции интересов собственной группы) 

отношений между этническими группами в конкретней этноконтактной 

обстановке или собственного поведения по отношению к членам 

иноэтнических групп. Вместе с тем, этнический стереотип отражает 

стремление людей к сохранению и укреплению позитивной этнокультурной 

идентичности, играя важную социальную роль как фактор консолидации и 

фиксации этнической группы. Как отмечает Г. Солдатова, этнические 

стереотипы - это когнитивные инструменты поддержания  оптимальной  

проницаемости   этнических   границ. Оптимальность состоит в том, что 

плотность этнических границ, с одной стороны, должна быть не меньше, чем 

это требуется для сохранения группы как самостоятельного и целостного 

этнокультурного образования. А с другой, - не больше, чем это необходимо 

для непрекращающегося взаимодействия между разными народами49. Этот 

же процесс  подтверждается и условиями адаптации русских 

переселенческих групп в Азербайджане. Важно отметить, что в условиях 

роста межэтнической напряженности функция этнических стереотипов по 

защите позитивной этнической идентичности гипертрофируется. Они 

трансформируются и делают этнические границы более плотными50.  

Результаты многочисленных исследований показывают, что 

социальные установки преломляются через сложную совокупность факторов 

взаимодействия всех трех уровней (общества, группы и личности), 

выступающих в качестве как самостоятельной «составной части», так и 

соединяющей эти части в процессе взаимодействия друг с другом. Способы 

защиты групповой идентичности чаще предполагают не агрессивные формы 

                                                           
49Солдатова Г.У. Этничность и конфликты на Северном Кавказе/ Солдатова Г.У. Психология 
межэтнической напряженности./ Ин-т этнологии и антропологии РАН. – М.: Смысл, 1998. 
50 Здесь же.  
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отношения к иноэтническим группам, а скорее когнитивное искажение: чем 

выше уровень межэтнической напряженности, тем сильнее искажены и 

неадекватны установки, и тем реже они как «действия сознания» совпадают с 

реальными стереотипами. В условиях конфликта, «этническое» выступает на 

первый план, главным критерием противопоставления его участников 

оказывается этническая принадлежность.51 Таким образом, объективный 

характер взаимоотношений между этническими группами придает им ту или 

иную окраску и направленность: при ухудшении межнациональных 

отношений этнические стереотипы начинают приобретать негативный вид, а 

при их улучшении превращает в цивилизованное реальное поведение. 

Многие исследователи считают, что наша страна должна 

культивировать двойную идентичность – как культурно-этническую, так и 

политическую (гражданскую). Это может способствовать гармонизации 

взаимоотношений народов и снижению конфликтогенной обстановки. В то 

же время имеет место и тот факт, что до гармоничного сочетания этнической 

(национальной) и политической (гражданской) идентичности в нашей стране 

еще далеко, особенно в районах, где быстро меняется этническая структура 

населения. Поэтому знание характерных черт этнической ментальности 

представляет значительный научный интерес. Этнос, по мнению многих 

исследователей, - это совокупность людей, характеризующаяся не 

зависящими от территориальной принадлежности качествами: типом 

общности происхождения (близкородственные отношения), традиций и 

обычаев,  и, особенно, языка. 

Понятие этноса довольно аморфно. Некоторые исследователи 

склоняются к тому, что этническая группа может быть идентифицирована 

только в том случае, если ее отличительные черты (язык, культура, раса) 

начинают приобретать социальный смысл. В этом случае окружающие 

должны идентифицировать данную группу как этническое своеобразие – это 

                                                           
 
51 Здесь же. 
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с одной стороны; а с другой - и сама группа должна осознавать свою 

специфичность и особенность. С их точки зрения, позитивное значение 

идентификации этнической группы – это сохранение традиций и культуры, в 

целом укоренившихся глубоко в социальных структурах исторического 

наследия. Здесь центральным фактором принадлежности к этнической 

группе проявляется в собственном желании индивида принадлежать к ней,           

т. е. квалифицировать себя как члена группы. Дефиниция обычно 

основывается на внешних приметах, таких, как значение языка или 

антропологический вид. В этом плане, на мой взгляд, племена того времени 

полностью идентифицировали себя со своей социальной группой и не 

подслушивали из-за кустов, чтобы узнать, на каком же языке их соседи 

говорят (в данном, территориально ограниченном ареале проживания), 

признают ли себя членами данной этнической группы. 

Кроме того, этническая группа может занимать в обществе 

принципиально разную позицию, т. е. быть дискриминируемой или 

равноправной. Причем дискриминация может проявляться как в бытовой 

сфере, так и в политической и производственно-экономической. Поэтому у 

таких групп, как правило, развивается чувство коллективной солидарности, 

единства и взаимопомощи. Таким образом, этническое восприятие проходит 

через призму опосредующих звеньев, которые определенным образом 

детерминируют реальность, подводят ее под конкретные имеющиеся у 

индивида ситуации. Принципиальным в этой связи является следующее 

соображение: без учета социальных атрибутивных процессов невозможно 

адекватное и полноценное изучение механизмов общения и этнического 

восприятия как на межличностном, так и на межгрупповом уровне. 

Однако этнос не задумывается в процессе межэтнического 

взаимодействия над понятиями о стереотипах, взглядах, об опосредующих 

звеньях «восприятия» кого-либо или чего-либо, будь-то литература или же 

средства массовой информации. Тем не менее, именно эти «опосредующие 
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звенья» в лице журналистов, научных деятелей, теоретизирующих политиков 

всегда должны иметь в виду, что политическая и культурная социализации 

этносов во многом зависят от практики этих деятелей. Спектр указанных 

проблем настолько широк, что и всестороннее их освещение может не 

вместиться в рамки данной работы. Поэтому по некоторым вопросам мы 

позволим себе ограничиться лишь общими суждениями. 

Исходя из того, что «национальное» не есть знак равенства 

этническому, по мнению некоторых исследователей, понятие 

«национальное» поглощает этнические признаки общностей. Имеются и 

противоположные взгляды. Например, для россиян «этнос» и «нация» чаще 

всего означает одно и то же. Но для науки это не является точным 

определением. В частности, американская нация сложилась из многих 

этносов. В то же время, и славянский этнос породил и русских, и украинцев, 

и белорусов, и  сербов, и поляков и других. Кроме того, и в самой России 

жители, считающиеся ее гражданами, одновременно подразумевают себя 

русскими, немцами, чувашами, мордвой, татарами, украинцами и другими. 

Разумеется, они считают себя и россиянами, одновременно идентифицируясь 

при этом со своими этносами. Таким образом, у россиян более всего 

проявляется гражданская идентичность, подчеркивающая в свою очередь, о 

политической важности для граждан России наличие проблемы 

этнокультурной идентичности. Поэтому и этнокультурные конфликты 

Поволжья не связаны с глубинными противоречиями между этно-

национальными интересами, а порождены «этническим ренессансом»52, 

борьбой за государственное самоопределение и культурное возрождение. 

Природа этнических конфликтов в регионе Средней Волги 

складывалась из характера этносов как фактора социально-культурного 

наследия общностей людей, и комплексных, столетиями сформированных 

многосторонних взаимоотношений между ними. В Татарстане это 

                                                           
52 Дробижева Л.М. Этнокультурное измерение социального неравенства //Социальное неравенство 
этнических групп: представления и реальность. М.: 2002. –С.250. 
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прослеживается в противопоставлении русского этноса татарскому. 

Потенциал напряженности порожден групповой замкнутостью обеих 

этнических сообществ, с отказом одних групп от связывающих ценностей, 

побуждающих эти этносы к взаимному сотрудничеству, а у других – с 

стремлением к самоизоляции, то есть отсутствием коэволюционности в 

развитии социокультурных систем и ее умышленном торможении.53 

Этнокультурные проблемы затрагивают многие сферы жизнедея-

тельности регионального сообщества. Комплекс взаимоотношений при этом 

переплетается, и переходит из одного социально-экономического, 

культурологического, правового, социально–психологического, религиозного 

состояния в другое и зачастую полярное. Уже не одно столетие 

разнообразные формы проявления шовинизма или же этнопатриотизма 

народов в регионе вынуждают научную общественность выявить его 

парадигму. В результате многовековых исследований, наукой здесь выявлен 

национализм патриотический (охранительный), и, как и везде в мире,  

агрессивный. Однако тенденции научных обобщений этой региональной 

жизни были направлены на рассмотрение основ агрессивного национализма 

и экстремизма (агрессивного национализма) малых народов, обусловленных, 

в свою очередь, реалиями современной политической жизни и повседневной 

практики. Правда, не всегда эти выводы были объективными, но не всегда и 

субъективными. Многое из них в последующем были учтены в практической 

политике Татарстана, Башкортостана, в Марий-Эл и в других республиках. 

Одновременно эти научные суждения внесли немалый вклад и в 

теоретическую науку, в связи с чем перестали путать категории 

патриотического и агрессивного, экономического и культурного 

национализмов. По мнению известного политолога Рамазана Абдулатипова, 

«агрессивный этноцентризм» также очень быстро превращает национальное 

в националистическое. А национализм, в свою очередь, трактует понятия 

суверенитета и самоопределения только однозначно – как акт отделения. 

                                                           
53 Дробижева Л.М Здесь же. 



 41

Национализм и шовинизм – это больной, это  - бешенный патриотизм, и 

прежде всего он подвергает смертельной опасности свой народ».54 В этом 

труде автор в основном исследовал проблемы Кавказа и Закавказья, оставляя 

за полем обозрения  патриотический национализм малых и средних народов 

в других этнических пространствах. 

В условиях современной России к усилению научного интереса к этим 

проблемам подтолкнули события, возникшие на основе национального 

сепаратизма в странах Балтии и России в середине 90-х годов ХХ века, а 

также неофициального, но латентного шовинизма в бывшем СССР. 

Проявление экстремизма конфликтующими сторонами на Ближнем Востоке 

и современного американского национализма против Ирака и в агрессивных 

его намерениях против других арабских стран и т. д.  

В своих изысканиях наука обращалась к многообразным 

исследовательским методам по определению природы национализма и 

выявляла при этом их широкий мировоззренческий спектр и проявления 

социально-политической этнической мобильности. Несмотря на широкий 

круг охватываемых в дискуссиях проблем, ученые сумели выявить основную 

его современную суть, что он является проявлением политического 

мировоззрения, поскольку в основе данного мировоззрения во многих 

случаях лежал политический принцип, заключающийся в том, что 

политическая и национальная единицы в национализме, как правило, 

совпадали. Поэтому, национализм как личное чувство и культура, 

общественное мировоззрение или как социально-политическое движение 

проще всего объяснялся, когда исходили из этого принципа. Логичное 

продолжение данной аксиомы приводит к пониманию, что нацио-

налистическое чувство – это чувство негодования, вызванное нарушением 

этого принципа, или чувство удовлетворения, вызванное его 

                                                           
54 Абдулатипов Р. Национальное возрождение и межнациональное сотрудничество. Приоритеты 
национальной политики. –М., “Известия”,1994. 
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осуществлением. Националистическое движение – это движение, 

вдохновленное чувством подобного рода. 

Однако не всегда подобное проявление политического сознания 

работает безупречно. Этот националистический принцип может нарушаться 

разными способами. Во многих случаях политическая граница государства 

может не охватить всех представителей соответствующей нации. Это 

характерно и многим регионам России: Европейскому Северу, Волго-Уралу, 

Поуралью по обе стороны, Сибири и Дальнему Востоку, Алтаю. В этих 

условиях этносы проживают в условиях смешанного этнокультурного 

пространства. Кроме того, нация может жить, не смешиваясь с 

иноплеменниками, во множестве государств, не имея собственного 

национального государства. Но имеется одна форма нарушения 

националистического принципа, на которую особенно болезненно реагирует 

националистическое чувство: националисты считают совершенно 

недопустимым, - с точки зрения политических норм, - правление ими людей 

не той национальности, к которой относится большинство населения данной 

политической единицы. Попробуйте в современной России избрать татарина 

или же якута, алтайца или же казаха избрать Президентом России? Само 

только выдвижение представителя нерусской национальности на эту 

должность тут же вызовет мобилизацию русского этнического шовинизма, 

как он проявил себя на выборах в Государственную Думу в политических 

программах В.Жириновского (плакаты «Мы – за русских, мы – за бедных» и 

другие), Д.Рогозина и других, и даже в политических заявлениях КПРФ. 

Однако, несмотря на наличие в Уголовном Кодексе статьи за разжигание 

межнациональной розни (в известной степени в программах и заявлениях 

приведенных в качестве примеров общественных сил и их деятелей имеются 

определенные, подлежащие воздействию закона, действия), но ни по одному 

из них не было ни общественной, ни юридической реакции. С точки зрения 

подчиняющегося этнического социума, это является дискриминацией его 

социально-политических прав.  
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Подобные ситуации могут возникнуть либо в результате 

присоединения национальной территории к большему государству, либо 

результатом доминирования чужеродной группы.  

Если отойти от политической «целесообразности» действий 

российских политиков в области национальной политики и перейти к 

научной парадигме вопроса, то национализм – это теория политической 

законности, которая состоит в том, что этнические границы не должны 

пересекаться с политическими. Кроме того, согласно данной версии,  

этнические группы внутри одного государства – это вероятность, своим 

принципом скрытно исключающая чужих правителей.  

Модели познания «национального» предусматривают расчленение его 

на ряд составляющих элементов с тем, чтобы, изучая каждый из них в 

отдельности впоследствии  можно было бы построить целостную картину 

эволюционного процесса. Если исходить из этих методологических 

концепций, то нетрудно заметить, что в настоящее время на земле 

существует огромное количество потенциальных наций, определенное 

количество независимых или автономных государств. Это обуславливает 

предположение, что число потенциальных наций и государств, по всей 

видимости, намного больше, чем число имеющихся реальных 

жизнеспособных государств. Если данной версии условно предоставить 

право на существование, то перед научным взором предстанет своеобразная 

картина невозможности удовлетворения националистических интересов всех 

наций и мировых сообществ в равной степени, во всяком случае, 

одновременно. Удовлетворение потребностей одних наций приводит  к 

ущемлению интересов других. Подкреплением этого аргумента может стать 

тот факт, что в современном мире очень многие из потенциальных наций не 

живут или до недавнего времени не жили территориально сплоченными  

группами, а перемешаны друг с другом в самых сложных отношениях. 

Отсюда следует, что территориальная политическая единица может стать 

этнически однородной только в том случае, если будут истреблены, изгнаны 
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или ассимилированы все инородцы, находящиеся в данном жизненном 

пространстве. Одновременно, нежелание последних мириться с готовящейся 

им участью может сильно затруднить мирному сосуществованию наций в 

данном сообществе. Конечно, к нашим версиям, как и к большинству из 

предыдущих определений, следует подходить осторожно. Но, на наш взгляд, 

определенные наши представления по этому вопросу все же имеют право на 

существование. Нам представляется также, что националистический принцип 

не нарушается проживанием в стране небольшого числа иностранцев.  

Сколько именно инородцев, к примеру, китайцев, должно оказаться в стране 

или среди представителей правящей верхушки, чтобы этот принцип можно 

было действительно считать нарушенным, поскольку уже в настоящее время 

физическая масса которых в России дошла до значительного количества? 

Установить это с точностью трудно. Нет такого рокового числа, которое 

отделяло бы момент, когда с присутствием иностранца или «инородца» 

«аборигены» еще смиряются, или же к инородцу начинают относиться 

враждебно и его жизнь оказывается в опасности. Нет сомнения, что это 

количество меняется в зависимости от обстоятельств, поскольку в разные 

исторические эпохи национализм проявлялся по-разному. Бывали случаи, 

когда смешивались внешние проявления массовых культур народов, но одно 

из них мало поддавалось видоизменению: народы всегда неохотно 

расставались своими духовными ценностями; смена культуры всегда 

накладывала враждебность в социуме. Во многом, поэтому, этническая 

общность представляет группу людей, связанную между собой общим 

происхождением и единой культурой. В процессе долгой совместной 

жизнедеятельности, у людей вырабатываются общие и устойчивые признаки, 

отличающие одну группу от другой. К числу таких признаков относились 

язык, особенности бытовой культуры, складывавшиеся  из обычаев и 

традиций этнических групп. Впоследствии эти признаки воспроизводятся в 

этническом самосознании народа, в которых он осознает свое единство, 

общность своего происхождения и тем самым свое этническое родство. Оно 
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проявлялось во всем его самосознании, в котором фиксировались его 

происхождение, унаследованные традиции, социально-культурное наследие, 

что приводило впоследствии к формированию своего этнического 

самоназвания. Интенсификация экономического общения неизбежно 

активизировала политическое и культурное общение людей, что вело к 

консолидации их как наций, расцвету культуры и национального характера. 

Такой подход несколько расходится с тем подходом к проблеме 

развития исторических общностей людей, согласно которому 

первобытнообщинные племена развивались в народности, а последние — в 

нации. На наш взгляд, племена — это форма организации социальной группы 

первобытных людей, связанных с родственными корнями. У каждого 

племени формировалось свое племенное самоназвание (этноним), 

впоследствии перешедшее в этническое самоназвание. В определенных 

случаях, между племенем и этносом можно ставить знак равенства.                 

В современном мире племена со своими самоназваниями существуют  в 

некоторых частях азиатского, американского, африканского и австра-

лийского континентов. С разложением первобытно-общинного строя 

распадались и племена, теряя и собственные самоназвания, но сохраняли 

общие знаки передачи информации, особенности языка и вербального 

общения, духовной и материальной культуры. А вот в процессе эволюции 

социальные связи между племенами уступили место другому типу 

этнической общности, когда на первом плане оказались не родовые 

товарообменные связи, а хозяйственные отношения между другими 

племенами в ареале проживания данных племен. Это привело к появлению 

другой социальной общности — народу. Народы же, в свою очередь, 

представляют форму социальной организации распадавшихся племен, 

консолидированных на основе общности языка, культуры. В стадии 

становления и формирования народа вырабатывался этнический 

соционормативный регламент поведения. В отличие от племен, в эпоху 

своего расцвета народы достигали несравненно большей социально-
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этнической консолидации и более высокого уровня развития своего языка, 

материальной и духовной культуры. Именно в это время начали 

складываться национальные характеры многих народов, что нашло свое 

выражение в их национальном сознании и самосознании. Другими словами, 

племена сменились с формирующимися древними народами, достигшими 

своего расцвета в последующие исторические эпохи. И современная 

этнологическая наука обнаруживает, что народы не обладали и не обладают 

идеологией насильственного расширения своего жизненного пространства за 

счет других, а если овладение и происходит, то это является следствием 

мирной миграции или территориального освоения незаселенных 

пространств. В свою очередь, нация от народа отличается обладанием или 

неимением национального сознания и  идеологии об этнокультурном 

самосохранении. Когда процесс «национализации» в понимании 

«нациеобразования» идет безболезненно и ровно в рамках монокультуры, а 

это происходит далеко не всегда, то рождается этнонация. Формирование 

наций (народов) начинается с разложения родоплеменного строя и 

завершается с развитием машинного производства и капиталистического 

рынка, связывающего все районы и области той или иной страны в единый 

экономический организм. Образование нации на моноэтнической основе 

происходило тогда, когда в сфере жизненного пространства данного народа 

не имелось чужих племен. В случае же консолидации и мобилизации 

разноплеменного сообщества возникали нации на основе единого 

политического мировоззрения. Поэтому в отечественной и зарубежной 

литературе можно встретить немало суждений о нациях как об этнических 

общностях, сформировавшихся задолго до капитализма, так и об 

внеэтнических общностях, не разделяя при этом основу возникновения той 

или иной нации. Раскрывая парадигму вопроса, они утверждали, что нацию 

нельзя сводить к той или иной расе, формирующейся на родстве по крови, а 

нации могут складываться в процессе совместной жизни и «перемешивания» 

представителей разных рас и что самые большие нации — это англичане, 
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французы, итальянцы, в которых кровь наиболее перемешана. Именно 

данное обстоятельство характеризует нации этих стран, говорят они. 

Поистине нет нации, представители которой относились бы только к одной 

расе. В нациях сочетаются природные и социальные свойства.55 Во всяком 

случае, нации нельзя сводить исключительно к биологическим отличиям, как 

это делают некоторые ученые. Даже если допустить, что одним из 

существенных признаков нации является генетическая общность ее 

происхождения от каких-то предков, то и в этом случае следует иметь в виду, 

что нация отнюдь не сводится к одному данному признаку. В качестве 

других ее признаков исследователи называют общность языка, территории, 

экономической жизни и других.  

Обычно  некоторые исследователи проявления национализма смеши-

вают с последствиями индустриализации. Хотя национализм в определенной 

степени и является продуктом индустриальной организации общества, но       

это - не единственный результат внедрения новой социальной формы, и 

поэтому необходимо выделять его из целого ряда родственных явлений56.  

Для иллюстрации этой проблемы можно провести любопытную параллель 

между Реформацией и национализмом. Идеологи Просвещения средних 

веков (Реформации) делали упор на распространение грамотности.                

Их нападки на монополистическое духовенство и индивидуализм являлись 

своеобразным предвестием тех социальных черт и настроений, которые 

привели к появлению национализма. Роль, которую сыграл протестантизм в 

приближении индустриального века – это огромная, сложная и спорная тема. 

Но помимо тесной духовной связи между протестантизмом и национа-

лизмом, существуют еще и прямые последствия самой этой связи и процесса 

индустриализации. Прежде всего - это бурный рост населения как результат 

                                                           
55 Поршнев Б.Ф. Противопоставление как компонент этнического самосознания. М., 1973. 
56 Байбурин A.К. Некоторые аспекты этнографического изучения поведения/Этнические стереотипы 
поведения. Ленинград, 1985 
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быстрой урбанизации, миграции рабочей силы, формирование 

разнообразных маргинальных субкультур, а также экономическое и 

политическое слияние более или менее замкнутых сообществ, благодаря 

единой экономике и централизованному правлению. Помимо этого 

существует также связь между национализмом и колониализмом, 

империализмом и деколонизацией, оказавшими значительное влияние на 

процесс формирования своеобразного этнического и национального 

мировоззрения.  

Национализм – это политическое мировоззрение, непосредственно не 

связанное с каким–либо единственным этносом-нацией. Он бывает 

охранительным и агрессивным. Наиболее жестокой является та фаза 

национализма, периодом становления которой сопровождается с ранней 

индустриализацией и распространением индустриализма. В этих условиях 

создается неустойчивая общественная ситуация, где острое  политическое, 

экономическое и культурное неравенство образуют цепь болезненных, часто 

пересекающихся несоответствий. При условии, если эти многочисленные и 

воедино сведенные неравенства более или менее совпадают с очевидными, 

понятными и заметными этническими и культурными несоответствиями, то 

вновь возникающая этническая мобилизация неизбежно встает под 

националистические знамена. Индустриализация неизбежно приходит в 

разные районы и охватывает разные группы народов в разное время57.                

В результате чего взрывная смесь раннего индустриализма проникает во все 

трещины и изломы культурной дифференциации наций. 

Национализм – это следствие новой формы социальной организации, 

опирающейся на обобществленные, централизованно воспроизводящиеся 

высокие культуры, где каждая  защищена своим государством.                
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А «националистический» принцип формирования сознания при этом будет 

иметь как этнический, так и внеэтнический, т.е. «универсальный» характер.     

В этом случае он является продуктом общекультурного мировоззрения 

разноэтнического социума сообщества, как, например, патриотизм 

«советского народа», который являлся мощной реальной силой страны.  

Одновременно, национализм отличен и от расы, поэтому можно говорить о 

национализме американцев, проявляемый против иных мировых культур и 

цивилизаций. Кроме того, существуют абстрактные националисты, не 

склоняющиеся на сторону какой–либо одной - своей – национальности и 

великодушно проповедующие общую для всех доктрину: дать всем нациям 

«по серьгам», то есть возможность жить под собственной политической 

крышей и дать им волю не принимать под нее инородцев. В утверждении 

такого «неэгоистического» национализма формально нет ничего 

несообразного. В пользу его, как доктрины, можно выставить довольно 

веские аргументы, такие, как желательность сохранения культурной 

самобытности, разнообразия мировых политических систем, ослабление 

напряженности внутри некоторых государств. Однако, в действительности 

же, национализм никогда не был столь отрадно благоразумен, и столь же 

«рассчетливо» уравновешен. 

Наиболее жестокой формой проявления национализма является та его 

фаза, которая сопровождается с периодом становления  ранней 

индустриализации и распространением индустриализма. В этих условиях 

создается неустойчивая общественная ситуация, где острое  политическое, 

экономическое и образовательное неравенство образуют цепь болезненных, 

часто пересекающихся несоответствий. Одновременно возникают новые, не 

согласующиеся с культурой политические единицы. При условии, если эти 

многочисленные и сведенные воедино неравенства более или менее 

совпадают с очевидными, понятными и заметными этническими и 

культурными несоответствиями, то вновь возникающая этническая 
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мобилизация неизбежно встает под националистические знамена. 

Индустриализация неизбежно приходит в разные районы и охватывает 

разные группы народов в разное время58. В результате чего взрывная смесь 

раннего индустриализма проникает во все трещины и изломы культурной 

дифференциации. Лишь в редких случаях активной связи национализма и 

болезненного противоречия времен, во взаимодействиях между 

жизнеспособными потенциальными государствами удается избежать 

обострения интересов. В противном случае, нарастающая волна 

модернизации захлестнет мир, заставляя социум ощутить на себе 

несправедливость обращения с собой и увидеть «виноватого» в 

представителе другой нации. В случае возникновения вокруг него 

достаточного количества недовольного социума, то создается критическая 

масса националистически динамичных людей. Кроме того, существует еще  

элемент экономической рациональности в политической системе «побочных 

границ», которые в национализме видят свое спасение.  

Совершенно очевидно, что экономически развитые страны способны 

поглотить и затормозить развитие зарождающихся национальных экономик, 

если они не находятся под защитой мирового сообщества. Поэтому 

националистическое государство защищает не только культуру, но и новую, 

подчас хрупкую экономику. Возникает вопрос, будет ли национализм 

оставаться ведущей силой или всеобщим политическим требованием в эпоху 

развитого и даже в некотором смысле окончательно завершенного 

индустриализма? Можно лишь только предположить, что национализм в 

будущем будет видоизменяться. Будет ли он ведущей силой или всеобщим 

политическим требованием в эпоху индустриализма, предсказать трудно. 

Национализм достигает стадии наиболее острых противоречий именно в тот 

момент, когда разрыв между объединившимся на индустриальной основе 

населением, имеющим политические и образовательные права, и тем, кто 
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стоит у порога новой жизни, но еще не вступил в нее, достигает наибольшей 

величины. По мере продолжения дальнейшего экономического роста эта 

пропасть уменьшается. В абсолютном смысле разрыв  может даже 

возрастать, но, когда и привилегированные,  и не непривилегированные 

поднимаются выше определенного уровня, эти различия уже не ощущаются 

и не воспринимаются так болезненно. Это - с одной стороны. А с другой, - 

усиление накала националистических страстей не означает, тем не менее, 

существование только энтропических национальных меньшинств. Их судьбы 

в современном мире часто бывали трагическими, и уверенность в том, что 

подобные трагедии не повторятся с кем-либо, была бы ничем не 

оправданным легкомыслием и оптимизмом. Поэтому эти народы нуждаются 

в беспрепятственных коммуникациях и мобильности, направленных для 

стабилизации их этнокультурного состояния и дальнейшего развития. Первое 

условие является основой для создания социально-экономической 

стабильности, а второе представляется более неопределенным. В случае, 

когда происходит ограничение мобильности, то она превращается в одну из 

наиболее серьезных и плохо поддающихся решению проблем 

индустриального общества. С увеличением пропасти между уровнем 

благосостояния наций растет и напряженность между ними.  

От начальной формы национализма несколько отличается поздний его 

вид, если несоответствия между благосостоянием народов уменьшается по 

мере распространения индустриальной системы.59 

Возникновение индустриального общества в Западной Европе явилось 

следствием фактического покорения мира европейскими державами, а 

иногда и заселение их  европейскими колонистами. В результате вся Африка, 

Америка, Океания и многие районы Азии оказались под властью Европы, а 

те части Азии, избежавшие этой участи, часто попадали под сильное 

косвенное влияние. Это завоевание мира довольно сильно отличалось от всех 
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прочих завоеваний. Обычно политическое господство – это вознаграждение 

тем, кто полностью посвятил себя войне, и его обычно добивались те 

общества, которые были четко ориентированы  на ведение войн. Однако, это 

не в полной мере относится к последнему покорению мира Европой, в 

процессе которого были и иные мотивы. Данное покорение было начато и 

завершено народами, все больше и больше вовлекаемыми промышленностью 

и торговлей, а не военными машинами с их воинствующими толпами 

временно сплотившихся кочевников. 

Опыт национализма свидетельствует, что он обладает не только 

мобилизационной силой, но имеет и эффект энтропии. Тем не менее, 

организующая роль национализма имеется не только в его силе, но и в 

слабости. Парадоксальность национализма заключается еще и в том, что 

даже в век национализма и индустриализации он остается удивительно 

уязвимым образованием. Национализм как политическое течение, 

направленное на соединение культуры и государства, стремится обеспечить 

своей цивилизации политической «оболочкой». В мире сейчас существует 

около 200 государств, из которых 21 имеет федеративное устройство. К 

этому можно прибавить все националистические движения, еще не 

приведшие к обретению своей государственности (и возможно, никогда не 

обретут), но которые ведут борьбу в этом направлении и поэтому имеют 

возможность войти в число «реальных», а не «потенциальных» строителей 

«национализма». С другой стороны, из этого числа нужно исключить 

создававшиеся без националистической ориентации государства и которые 

не отвечают критериям «политической законности» (т. е., националис-

тического строительства) и даже бросают ему вызов. Кроме того, имеются, 

например, разнообразно разбросанные по всему земному шару мини–

государства, являющиеся пережитком «донационалистического» века, а 

иногда и результатом исторической случайности или политического 

компромисса. К таковым государствам в настоящее время относятся 
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государство Израиль и признанная Организацией Объединенных Наций 

Палестинская автономия и некоторые другие. 

Анализ этнокультурных процессов в этих государствах, а также 

социокультурных основ конфликта между ними показывает, что теми 

формами и методами, а главное целью, - каковыми сегодня ведется 

политический диалог, - мира здесь не достичь никогда. У израильтян и 

палестинцев много общего в языке и культуре, в духовности, выработанных 

в ходе  тысячелетнего совместного проживания. Много из израильтян или 

палестинцев проживают как на той, так и на другой стороне, и многие из них 

живут в дружбе и согласии друг с другом и не хотят менять места своего 

жительства или же социокультурной среды. На наш взгляд, временное 

удовлетворение потребностей в этом конфликте какой-либо из сторон явится 

лишь консервацией причин на неопределенный срок. Коренное 

удовлетворение потребностей всех интересов возможно лишь в случае 

виртуальной (в современных политических условиях) вероятности 

предоставления им права на создание конфедеративного государства.                

В ближайшие годы это вряд ли возможно осуществить. Потребуется время и 

смена поколений. Но в настоящее время мировому сообществу следовало бы 

приложить усилие в направлении создания им условий для возникновения 

политически- и этнокультурно толерантного поколения в этом социуме. 

Такая же ситуация и в современной Чечне. Аналогичным же образом 

следовало бы подходить и к этнокультурным проблемам других народов 

России, чтобы своими политическими действиями не ущемлять 

коммуникативные функции языков нерусских народов в регионах 

компактного их проживания; не инкубировать остатки бытового шовинизма 

и малоэтнического сепаратизма в вопросах развития языков и культур; не 

провоцировать ожесточения этих народов. 

Если же вернуться к общетеоретическим вопросам парадоксальности 

национализма, то нетрудно представить, что на Земле примерно в 4 раза 

больше реально эффективных «национализмов», т. е., условно их около 800. 
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А это значительно больше, чем позволяет действительность, однако, 

посчитаем это снова за условность. Даже условно допускаемое нами и очень 

приблизительное предположение дает только один действительный и 

жизнеспособный «национализм» на множество потенциальных.                

В обстоятельствах же Волго-Уральского региона, естественно, это 

фантастическое соотношение оказывается еще более минимизированным, - 

если во всей полноте использовать «прецедентную» логику - для 

определения потенциальных национализмов. На каждый действительный, 

здесь приходится некоторое количество условно-потенциальных 

национализмов, то есть наличие не только самодостаточных наций, но и их 

этнографических групп, стремящихся к самоидентификации60. То есть, таких, 

которые имеют общую культуру, унаследованную от времен аграрно-

кочевых племен или кочевых империй, или каких–либо иных 

социокультурных сообществ (опять же по «прецедентному» принципу). Они 

могли бы претендовать на образование однородной культуры и 

индустриального сообщества в регионально-локальном или географически-

территориальном пространстве. Однако эти этнокультуры не могут 

активизировать свой потенциальный национализм в данном направлении, а 

некоторые даже не пытаются это делать. Проявление «национального» здесь 

имеет охранительный оттенок, в большей или меньшей степенью выражения 

«настоятельно-должного» с точки зрения экономических или культурных 

интересов этносов. 

Националистическое мировоззрение, называемое наукой «агрессивным 

национализмом», неуклонно навязывает принцип культурной однородности 

населению, имевшему несчастье оказаться под властью правителей, 

одержимых националистической идеологией. Однако, на практике бывают и 

исключения. Например, османские турки поддерживали в своих владениях 

мир и взимали со своих подданных налоги. Однако они терпимо относились 

и действительно были абсолютно равнодушны к разнице вер и культурам, 
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которыми они управляли. В то же время, вооруженные винтовками их 

последователи, напротив, до сих пор никак не могут обрести спокойствия, 

пока не осуществят националистический принцип cujus regio ejus lingua 

(«кому принадлежит государство, тому и язык»). В этом случае национализм 

предстает перед нами как выражение объективной потребности в культурной 

однородности. Данная потребность взаимозависима и детерминирована, с 

одной стороны, видимо, тем, что современное индустриальное государство 

может функционировать только при участии мобильного, грамотного, 

культурно-унифицированного, взаимозаменяемого населения. А с другой 

стороны, - и простые граждане (зачастую когда-то вырванные из привычного 

им сельского культурного пространства и ввергнутые в хаос городской 

жизни), стремятся прибиваться к какой-либо из этнокультурных общностей, 

к уже имеющим собственные государства народам. В этом случае здесь они 

смогут впоследствии получить полное культурное гражданство, доступ к 

образованию, к работе и т.д. В этой взаимообусловленности невозможно 

выделить какое–либо одно или несколько качеств, которые либо 

обеспечивали успех культуры, являясь своеобразным националистическим 

катализатором, либо обрекли бы ее на вымирание. В данном 

культурологическом смысле рассматриваемый вид национализма имеет 

охранительные функции. Такой национализм наверняка сможет 

просуществовать неопределенно долгое время. 

Мы знаем, что однородные культуры, имеющие свое политическое 

мировоззрение и собственное политическое управление, становятся 

социокультурной нормой, утверждающие ее почти повсеместно, за 

немногими исключениями. В большинстве своем, потенциальные 

национальные группы по «прецедентной» логике могли бы попытаться стать 

нациями, но ими не становятся. Многие культуры безропотно подчиняются 

своей участи, одновременно являясь свидетелями того, как одни культуры 

медленно исчезают, а другие тихо растворяются в более мощной и широкой 
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культуре одного из новых национальных государств, и одновременно третьи 

получают мощную эволюционную поступь.  

Национализм – это следствие новой формы социальной организации, 

опирающейся на обобществленные, централизованно воспроизводящиеся 

высокие культуры, где каждая защищена своим государством. Он использует 

некоторые из существующих ранее культур, впоследствии перестраивая их в 

рамках своих потребностей. Но подобная социальная организация не может 

использовать все культуры одновременно: их слишком много. Большой 

процент погруженных в непробудный сон «наций», которые никогда не 

встанут и не воссияют и которые даже не желают просыпаться, позволяет 

нам критиковать националистическую доктрину с ее же собственных 

позиций. Национализм считает себя естественным и всеобщим регулятором 

политической жизни социума, скованного, на его взгляд, длительным 

мистическим сном «общечеловечности». Это положение красноречиво 

изложено у Гегеля: «Нации могут пройти большой исторический путь, 

прежде чем они осуществят свое предназначение – оформить себя в виде 

государства»61.  Тут же Гегель заявляет, что догосударственный период на 

самом деле можно назвать «доисторическим». Таким образом, у него 

получается, что настоящая история нации начинается тогда, когда она 

обретает собственное государство. Если включим в круг своих суждений его 

трактовку о существующих нациях, не имеющих своих государств  и не 

ощущающих в них потребностей, то мы, тем самым, молчаливо признаем 

социальную основу этой доктрины, которая не видит в нациях тех 

кирпичиков, из которых сложено человечество.  

Критики существования «этнического» как формы проявления 

«национального», хотя и осуждают национальные движения, но не отрицают 

существования «скрытых» наций. Нация, как естественная данность, есть 

способ антропологической классификации людей, как изначально 
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уготованный им, хотя и долго не осознаваемый этноэволюционный удел 

социализации. 

Зачастую «национальное» в процессе своей эволюции предпринимает 

попытку охватить ранее существовавшие культуры как культурное наследие 

и в дальнейшем стремится превратить их в свои главенствующие(ую) 

социальные нормы, (зачастую уничтожая старые, на основе чего само когда-

то зарождалось), создавая, таким образом, новую культуру. Это также 

приводит нас к суждениям, что национализм не дается людям от природы, и 

он напрямую не связан с этносом, а является следствием политической 

социализации этносов или же, по-другому, результат политизации культур. И 

национальные государства не были заранее предопределены кульминацией 

развития этнических или культурных групп как националистические. 

Действительно, существуют национальные культуры, зачастую с трудом 

выделяемые из синкретического состояния, но они в малозаметной форме 

постепенно эволюционируют, переходя из одного качества в другое, более 

совершенное. В видоизмененном состоянии эти социокультурные 

закономерности переходят и в политическую культуру. 

Но национализм – это не пробуждение и самоутверждение 

мифических, якобы естественных и заранее заданных сообществ. Напротив, 

это - формирование новых сообществ, соответствующих современным 

условиям, использующих в качестве социального сырья культурное, 

историческое и прочее наследие этнокультурного пространства. Это – 

политическая сила, движение к новым сообществам, основанным на 

принципах перераспределения средств и разделения труда. Хотя сила 

националистической мобилизации, - независимо от этнической 

консолидации, - и является мощной политической силой в современном 

мире, но ее нельзя считать непреодолимой. Современная идеология 

глобализации встает на ее пути как непреодолимый и непримиримый 

противник. Но в большинстве случаев национализм побеждает и пытается 

определить норму законности для других политических единиц в круге 
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своего влияния, а те вынуждены подчиняться националистическим 

требованиям своего соседа, а вот неподчинившиеся войдут с ним в 

социальный, этнокультурный или военно-политический конфликт. Даже 

национализм малых народов и культур устанавливает принятый в своей 

социальной системе нормы и стандарты, если и не побеждает полностью и 

повсеместно. Однако национализм крупной культуры представляет для 

сообщества огромную силу или же угрозу для существования других 

этнокультур, который или определяет правила политической, юридической и 

социокультурной жизни общества, подчиняя всякие другие «националь-

ности» в сфере своего влияния, или же настолько доминирует над другими 

этническими культурами, как будто бы эти субстанции не существуют вовсе. 

Но это – в благоприятном условии становления и развития большого 

этнического или социокультурного национализма. Иногда случаются и 

социальные поражения в виде своеобразной иронии судьбы, когда 

национализм большого этноса или культурного сообщества, с высоты его же 

социальных позиций, оказывается удивительно слабым. Это подтвердилось и 

с опытом реализации национальной политики Советского Союза.                

И национализм  малых народов (т.е. этнографических и этнокультурных 

сообществ, способных претендовать на нацию на тех же принципах, на 

которых другие подобные сообщества ею бы давно стали), даже не заявляют 

своих претензий об этом, не говоря уже о том, чтобы решительно на них 

настаивать и достичь цели. С научной точки зрения, в регионе Средней 

Волги это характерно некоторым современным татарским этнографическим 

группам.  

Если же региональный «национализм» оценивать с той точки зрения, 

согласно которой «этнонациональное» все отрицает и рушит, но себя 

защитить не сумеет, то в данном ракурсе вывод должен был иметь только 

одно объяснение: да, национализм - это очень мощная сила, но не 

исключительная и не такая уж непреодолимая, и по этой причине 

этнонационализму малого народа нет необходимости вести кажущееся 
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паритететное противостояние с доминирующей культурой с целью 

сохранения своего социокультурного национализма, ибо это может привести 

к самоуничтожению собственного этнического социума. Но это в случае 

наличия одного этнокультурного национализма в ареале. Поскольку в 

регионе Поволжья, как и по всей России, имеются множество этно-

культурных «национализмов», - а  все они в случае противостояния с 

доминирующей культурой способны мобилизоваться и координировать свои 

действия, что и показал опыт начала 90-х годов ХХ века, - то напрашивается 

другой вывод, по которому следует приложить все усилия к тому, чтобы 

примирять интересы этнокультурных сообществ на ранних стадиях 

конфликтности. 

Национальная самобытность любого народа является способом 

самовыражения. Стремление к нему является естественной надобностью и 

оно оказывает огромное влияние на общественное самосознание народов. 

Поволжские народы в течение ряда веков жили по соседству с русским 

народом. В силу этого они имели постоянные контакты с русской культурой, 

не только на бытовом уровне, но и на более высоком уровне духовного 

общения. Этот процесс проходил по пути спиралевидной эволюции. Здесь 

были и прогрессивные и регрессивные моменты, связанные с частой сменой 

социальных и общекультурных условий исторического развития. «В том 

числе и литературных предпосылок, когда влияние книжной культуры 

Киевской Руси и Булгарского государства уступило место отрицательным 

воздействиям более отсталых обществ (Золотой Орды, поздних феодальных 

образований, таких, как Казанское и Сибирское ханства), что приводили в 

ряде случаев к регрессу, в результате чего марийцы, чуваши, мордва и 

удмурты с утратой государственных образований утратили и письменность, 

как основу для возникновения национальной литературы»62. Позднее, под 

воздействием русификаторской политики царизма в Поволжье, формируется 

особая народная версия христианства, складывается так называемое 
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«двоеверие» - продукт сочетания христианства и языческого миро-

воззрения»63. Но, в целом, общее влияние русской культуры на 

этнокультурный процесс Поволжских народов было постоянным, широким и 

прогрессивным. По мнению одного из известных литературоведов 

Н.И.Черапкина,  «…народы Поволжья - мордва, чуваши, марийцы - в силу их 

срединного положения в географии Российского государства были в центре 

внимания многих прогрессивных деятелей русской культуры и прежде всего 

литературы. И если еще до революции удалось выступить со своими 

художественными произведениями чувашу К. Иванову, марийцу С. Чавайну 

и мордвину З. Дорофееву, то этим они обязаны, прежде всего, передовым 

русским людям, проложившим им дорогу к знаниям, воспитавшим в них 

глубокую любовь к художественному слову»64. Конечно, инициатива 

образования, приобщения к культуре, стремление к прогрессу, потребность в 

знаниях проявилась, прежде всего, у самих  «малых» народов российской 

империи, но эволюционный процесс России, идеи передовой русской 

общественной мысли являлись катализаторами усиления этнокультурного 

развития поволжских народов. Они вызвали большое стремление народов к 

образованию, появлению художественной литературы и искусства. 

Роль социокультурных особенностей взаимодействия этносов в 

процессе их эволюции показал еще К.Маркс, подчеркнув, что человеческое 

общество представляет собой не простую сумму различных сфер 

общественной жизни, развивающихся по собственным законам, а единую, 

целостную общественную систему, чьи законы являются мерой более 

частных закономерностей. На его взгляд, особенно важен вопрос об изучении 

различия общего и специфического в общественных явлениях как элемент 

диалектико-материалистического системного анализа и выявлении различий 

функциональных и системных качеств этнических общностей65. Это же 
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характерно культурным взаимоотношениям поволжан так же, как и для всего 

человеческого сообщества. 

Например, многообразие этнокультурных границ между Востоком и 

Западом не означает отсутствия возможностей поиска путей к 

межнациональному согласию. Казалось бы, интуитивный, синкретичный 

Восток противостоит рассудочному, рациональному Западу и наоборот. 

Однако реальная жизненная практика этих сообществ показывает, что они в 

той или иной степени впитывают как «восточную» так и «западную» 

культурную ориентацию, и это поглощение проявляется во всех видах 

деятельности: в воспроизводстве духовной и материальной культуры, в 

выборе использования языков общения. Но есть и не трансформирующиеся 

черты ментальности, характерные только этим социокультурным 

сообществам. Например, «склонность к анализу отразилась в культуре Запада 

в бурном развитии науки, что привело к делению мира на две части – 

природу и культуру. А в культуре Востока сохранено представление о 

естественной неделимости человека и природы. Сохраняемые традиции 

древнекитайской, древнеиндийской культуры сосредоточены на идее 

единства, органической целостности бытия, взаимосвязи ритмов развития 

всех его частей, видов обмена – энергетического, вещественного 

(материального), информационного»66. 

Порой во взаимоотношениях Западной и Восточной культур 

доминирует пренебрежение друг к другу. Тем не менее, в исследованиях 

прозорливых представителей культуры Запада начинают проявляться 

элементы переосмысления «самодостаточности» своей культуры, 

«неполноценности» «культа удобств», порожденного «миром, обезумевшим 

под властью золота, числа и времени»67 и опустошающего жизнь людей. 

Одновременно и  восточная культура  начинает осознавать, что не может 

обходиться без рационализма Запада. Мир взаимозависим. Это же относится 
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и к России, и к региону Среднего Поволжья, где напрямую встречаются 

восточная и западная культуры, где также актуальны проблемы 

межэтнической и межкультурной толерантности. Однако в контексте 

современной социокультурной ситуации все очевиднее становится 

необходимость не просто оценки назревших проблем с позиций 

евроцентризма, а глубокого и объективного изучения их как культурного 

наследия финно-угорских, славянских и тюркских цивилизаций. Понять 

«славянскую» Россию – значит, понять как возможно больше освоение 

обществом безмерных пространства и времени; а создать новую 

полиэтническую Россию – значит понять внутренний мир этнических 

культур, их многовековую взаимосвязь, образно-чувственное понимание 

мира и их связь с природой. Многовековое взаимодействие и 

взаимопроникновение культур Востока и Запада сформировало российскую 

психо-эмотивную ментальность, что традиционно отражается в сознании 

современного Российского общества как источник этносоциальной 

стабильности. Хотя, отношения между Востоком и Западом в глобальной 

системе соционормативных координат сложны и противоречивы, но в 

современных условиях становится очевидным, что углубление асимметрии в 

этой системе чревато катастрофой и потому усиление недопустимо. Именно 

этносоциальная культура позволяет преодолеть антагонизм и сбалансировать 

взаимное неприятие этих культур, санкционирует акцентировать внимание 

на принципе взаимодополняемости, а не противоречивости. 

В мире нет таких регионов, которые бы полностью повторяли судеб 

друг друга. Историческая судьба обусловила каждой этнической общности 

определенный политический статус. Одни из них образовали собственную 

государственность, другие же никогда ее не имели. Поэтому можно говорить 

лишь о той или иной степени сходства этнической ситуации различных стран 

и регионов, о той или иной степени компактности или дисперсности 

населения этнических групп, но нельзя говорить и об отсутствии проблем 

«национального». Так, попытка публичного утверждения об отсутствии 
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межэтнической проблемы в Японии, - она одна из наиболее моноэтнических 

стран мира, - стала причиной отставки одного из ее руководителей на рубеже 

XX-XXI веков. Она была вызвана протестом племени айнов, численность 

которых не превышает 20 тыс. чел. И составляет около 0.015% населения 

Японии68. 

Если возвращаться в зону Поволжья, то и здесь национально–

региональная особенность духовного развития народов заключается в 

стремлении народов к сохранению своей этнической идентичности, развитию 

языка, этнокультурных традиций и обычаев. Кроме того, у поволжан живо 

проявляется стремление к соблюдению такта и уважительного отношения к 

языкам, традициям и обычаям соседствующих народов, что неминуемо 

приводило к проникновению характерных элементов толерантности в 

собственную этнокультуру. 

Национально-этнические отношения всегда связаны с решением 

определенных социокультурных проблем, касающихся условий выживания и 

развития тех или иных этносов (народов), в том числе проблем территорий, 

языка, духовной жизни, традиций, культуры, сохранения их самобытности и т.д.  

Объективной предпосылкой возникновения и развития национальных 

отношений является само существование разнообразных народов, 

отличающихся по своим этнокультурным характеристикам. Поскольку 

национальные отношения вплетены в политические, духовные, языковые, 

экономические, экологические и иные связи, то и их проявления 

приобретают различные содержания и формы. Все они могут приобретать 

оттенки национального характера, если в процессе их реализации решаются 

этнические проблемы. Другими словами, социокультурная и этническая 

стороны жизни наций и национальных отношений органически 

взаимосвязаны, и носят, как правило, комплексный характер. Зачастую они 

включают в себя более или менее богатое духовное содержание, поскольку 
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вступающие в них субъекты неизбежно демонстрируют свое этническое 

сознание и самосознание, и подчас имеют довольно сильные страсти, 

обладают присущим им настроем чувств и умов. При этом нередко 

проявляются разного рода иллюзии, заблуждения, предрассудки и мифы. В 

этом — одна из особенностей проявления национально-этнических 

отношений между нерусскими народами России. 

Зачастую проблема социальной справедливости возникает в 

отношениях между так называемыми коренными и некоренными нациями 

(народами). 

К коренным обычно в науке относят территориально-сформированные 

и автохтонные народы, а титульным – по самоназванию этносов, которые 

дали имя существующему государственному образованию. 

К некоренным нациям относятся так называемые национальные 

группы, проживающие на территориях коренных наций, например, те же 

украинцы в Литве, армяне в России, русские в Эстонии и т.д. Отсюда 

возникла проблема национальных меньшинств, задачи осуществления их 

прав и свобод в условиях этих национальных государственных образований. 

В данных условиях межнациональные трения возникают в виде 

экономических, политических, языковых, культурных дискриминаций и 

иных отношений между нациями. Каждое из них имеет свое специфическое 

содержание. 

В Средневолжском регионе удовлетворение экономических 

потребностей наций повязаны с блоком решения социально-политических 

задач на уровне России и мирового сообщества. Они разрешаются как 

локально, внутрирегионально, так и на уровне отношений регионов с 

Центром а также в рамках соглашений между республиками, автономиями                

и т. д. в составе самой России. Объективной основой межнациональных 

экономических отношений являются сложившееся общественное разделение 

труда между различными национально-государственными образованиями, 

хозяйственно-экономические связи между ними. 
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Важнейшую роль в жизни и развитии каждой нации играют 

межнациональные отношения в сфере их духовной жизни, направленные на 

взаимное обогащение в области духовной культуры и одновременное 

сохранение и развитие своей национальной самобытности. Этому 

способствуют взаимное сотрудничество в области народного и 

профессионального искусства, в том числе песенного, танцевального, 

музыкального, прикладного, а также сотрудничество в области литературы, 

современного монументального искусства, живописи, архитектуры и т. п. 

Национальная духовность, будучи социокультурным явлением, 

развивается в контексте имеющихся в этническом обществе базовых 

ценностей. Вместе с тем, она развивается в тесном взаимодействии с другими 

национальными культурами, в процессе которого складывается как 

локальная этническая, социокультурно-региональная и общечеловеческая 

духовная культура. 

На решение национальных вопросов сказываются и методы отношения 

к живой и неживой природе. От разумности подходов к решению данных 

проблем зависит сохранение не только живой или неживой природы, но и 

возможность сохранения, выживания и развития больших и малых народов 

(этносов) Сибири и Крайнего Севера. Эти вопросы должны решаться как на 

государственном, так и на уровне социализации личности, в том числе и 

общественного и семейного воспитания, формирования в социуме совре-

менной экологической культуры, привития любви к природе, бережного 

отношения к ней. И, конечно же, необходимо самое тесное и активное 

сотрудничество всех народов в области решения обострившихся в 

современную эпоху проблем экологии с учетом национальных интересов 

каждого из них. 

Межнациональные отношения возникают и осуществляются и на 

межличностном уровне в процессе повседневной коммуникации. 

Межличностные отношения нередко обладают богатым духовным 

содержанием, но во всех случаях накладывает деликатного свойства 
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моральные и психологические особенности. Национальные чувства людей, 

как правило, легкоранимы. Они требуют особого такта и деликатности, 

уважения друг к другу. Этому в немалой степени способствует расширение 

знаний относительно нравов, обычаев, традиций и в целом духовной 

культуры соседствующих народов, воспитание терпимости и уважения к 

представителям иных национальностей. Ярким подтверждением тяготения 

друг к другу представителей разных народов служат межнациональные 

браки. Было бы противоестественным запрещать их, как того требуют ярые 

сторонники мононациональных браков. Это предполагает создание 

толерантной морально-психологической, социокультурной атмосферы в 

этническом социуме, что объективно отвечает интересам каждого народа. 

Другими словами, вышеприведенные интересы затрагивают различные 

стороны личностной и общественной социализации. Их содержание прямо 

вытекает из содержания существующих национальных отношений. Можно, 

пожалуй, трактовать национальные отношения как проявление 

национальных интересов. Осознать их — значит осознать те обстоятельства, 

которые объективно способствуют национальному развитию того или иного 

этноса. Иначе говоря, этносу следует понять то, что объективно в его 

интересах, а что идет во вред. Такое возможно только при соответствующем 

понимании реально сложившихся межнациональных отношений и 

направленности их развития, как в настоящее время, так и в перспективе. 

Однако, ход развития межнациональных отношений зависит от множества 

объективных и субъективных факторов, имея, при этом, свою логику 

развития. 

Понимание долговременных национальных интересов порождает в 

этнополитическом пространстве национальную мобилизацию и своего 

лидера. Однако интересы отдельных политических лидеров, партий и 

движений не всегда совпадают с подлинными интересами своих наций, 

нередко ведут к действительному ухудшению экономических, политических 

и духовных условий ее жизни. Поэтому, в обустройстве своей национальной 
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жизни очень важна социально-политическая зрелость народов, осознание 

ими своих общенациональных интересов. 

Сознательное регулирование национальных отношений есть не что 

иное, как согласование интересов различных этносов и тяготение к 

разрешению этих проблем с учетом интересов всех наций, вовлеченных в 

круг взаимного соприкосновения. 

Выше шла речь о теоретических и методологических проблемах, 

касающихся некоторых понятий этнической социологии, о межнацио-

нальных отношениях, их видах и основных тенденциях развития, а также о 

проблемах взаимодействия национальных интересов, выявив при этом, что 

национальный вопрос представляет собой систему взаимосвязанных проблем 

развития наций (народов, этносов) в процессе их взаимоотношений. Эти 

вопросы кумулируют в себе основные проблемы практического 

осуществления и регулирования их, в том числе территориальных, 

экологических, экономико-политических, этнокультурных и иных, во всем 

своем разнообразии и динамизме. Поскольку национальный вопрос не 

остается неизменным, его содержание меняется в зависимости от характера 

исторической эпохи и содержания реально сложившихся межкультурных 

отношений. Исходя из поставленных целей в этой главе настоящего 

исследования, нам представилось также, что в современных условиях 

основное содержание национального вопроса в Средневолжском регионе 

заключается в свободном и всестороннем развитии культур народов, 

расширении их сотрудничества и придания им статуса идентификатора 

национальных интересов. 

Ярко выраженной особенностью современной эпохи является 

актуальность национально-этнического социокультурного возрождения 

многих народов и их стремление самостоятельно решать многие проблемы 

своей жизни. В 60-е годы XX века это происходило в странах Азии  и 

Африки, Латинской Америки; в конце 80-х и начале 90-х годов XX века в 
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Советском Союзе; а на рубеже XX-XXI веков в Содружестве Независимых 

Государств (СНГ) и в России. 

Среди основных причин этнического ренессанса и повышения их 

политической активности ученые выявляют следующие: I) стремление 

народов устранить все элементы социальной несправедливости, ведущие к 

ограничениям их прав и возможностей развития в рамках бывших культурно-

колониальных империй и некоторых современных федеративных государств; 

2) реакция многих этносов на техногенные и культурологические процессы, 

нивелирующие условия жизни всех народов и ведущие к утрате их 

самобытности; 3) желание народов самостоятельно использовать природные 

ресурсы, находящиеся на их территориях, и играющие важную роль в 

удовлетворении их жизненных потребностей69 70 71 72. 

Некоторые из этих причин имеют место в процессе современного 

этнического возрождения и этнокультурном пространстве Среднего 

Поволжья  Российской Федерации. К ним относятся причины социально-

политического характера, связанные со стремлением некоторых народов к 

укреплению и развитию своей национальной государственности, 

выражаемой в виде реакции на действия Центра или же, наоборот, на 

воздействие зарубежных идеологических центров на соционормативные 

ценности регионального социума, а также на возможность народов 

самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Они считают, 

что борьба за экономическую и политическую самостоятельность поможет 

им более успешно решать все жизненные проблемы. Повседневная практика, 

к сожалению, показала, что не всегда эти устремления бывают оправданными 

с точки зрения социальной целесообразности. Народы не всегда умели 

                                                           
69 Дробижева Л.М. Этнокультурное измерение социального неравенства //Социальное неравенство 
этнических групп: представления и реальность. М.: 2002. 
70  Дробижева Л.М., Аклаев А.Р. и др. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 
90-х годов. М., 1996. 
71 Арутюнов С.А. Малочисленные народы России// Этнополитический вестник России.1995. №4. 
72  Абдулатипов Р. Россия на пороге 21 века. Состояние и перспективы федеративного устройства. М., 
1996. 
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взвешенно и выгодно пользоваться своими политическими правами, ибо в 

ходе ее каждый из них должен был учитывать также права и других народов. 

Кроме того, этнокультурный ренессанс возможен был только при его тесном 

сотрудничестве и реальном содружестве с другими народами, с которыми у 

него исторически сложились экономические, политические и культурные 

связи. Однако национальная мобилизация в России проигнорировала многие 

закономерности общественного развития при практическом осуществлении 

реформы политической системы в СССР, что породило сильные и во многом 

непредсказуемые центробежные тенденции, приведшие к неожиданному 

распаду Советского Союза и войнам. В последнее время стало ясно, что уже 

бывшие Союзные Республики не могут благополучно существовать и 

развиваться без сохранения, как принято говорить, единого экономического, 

экологического, культурного и информационного пространства. 

Быстротечный развал столетиями сформированного этнокультурного и 

информационного пространства не мог не отразиться на их сегодняшнем 

положении. Кроме того, многие негативные последствия распада СССР до 

сих пор непредсказуемы. Именно поэтому в последнее время делаются 

попытки экономической и военно-политической консолидации, которые, 

помимо своих прямых вопросов, регулировали бы и межнациональные 

отношения.  

По-своему остро стоит национальный вопрос в Российской Федерации. 

Фактически все бывшие автономные республики своими решениями 

изменили свой национально-государственный статус. Из их названий исчезло 

слово «автономная», и сегодня они именуются просто республиками в 

составе Российской Федерации (России). Расширился круг их компетенции, 

повысился государственно-правовой статус в составе Федерации. Ряд 

автономных областей также провозгласили себя самостоятельными и 

независимыми республиками в составе России. Все это одновременно 

повышает и уравнивает их государственно-правовой статус со всеми 

республиками в составе Российской Федерации. 
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С точки зрения решения культурологических задач, это обстоятельство 

сыграло положительную роль в возрождении и развитии национального 

самосознания народов. А с другой стороны - привело проявлениям 

агрессивного национализма и сепаратизма в социуме некоторых 

национально-государственных образований не только в области идеологии, 

но и в реальной политике.  

Межнациональные конфликты стали последним средством решения 

этнополитических задач. Крайнее обострение противоречий между нациями 

(народами), возникающих в ходе решения многообразных политических, 

территориальных, экономических, языковых, культурных, религиозных 

проблем стали решаться вооруженным путем. Наибольшей остроты 

национальные конфликты достигали именно тогда, когда они рассматривали 

повседневные, мелкомасштабные, но жизненно-конкретные проблемы. Не 

удовлетворив их, народы позволяли втянуть себя в эти конфликты и в итоге 

сами становились жертвами. 

Разумеется, межнациональные конфликты имеют свои объективные 

причины, нередко коренящиеся в исторически сложившихся условиях. 

Зачастую они начинаются со справедливой борьбы народа за свои права, а в 

последующем переходят к удовлетворению потребностей своекорыстных 

националистических или шовинистских групп или же отдельных личностей.  

Способность многонационального сообщества вовремя предвидеть и 

разрешать цивилизованными способами межнациональные конфликты,— 

важный показатель его гражданской зрелости и демократизма. Всестороннее 

развитие гражданского общества, демократизация политической системы и 

создание правового государства — вот важнейшие социальные предпосылки 

цивилизованного решения национального вопроса в современных условиях. 

Обобщая сказанное, можно предположить, что нация — это особое 

историческое единство людей, характеризующееся общностью ее 

биологического и культурного происхождения, проявляющиеся в языке, 

территории, экономическом и психическом складе. Проявления 
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«национального» в нем связано с уникальными этническими психо-

эмотивными характеристиками нации. Не всегда эта связь выражается ярко, 

но она всегда имеет место. Так, экономические или политические отношения 

приобретают национальное содержание ровно столько, насколько они 

связаны с решением этнокультурных проблем жизни народов-наций.                

За этими пределами могут оказаться многообразные социально-

экономические процессы, порожденные различными проблемами, но не 

национальными. То же можно сказать и о нравственных, эстетических и 

других отношениях. Национальный характер эти мировоззренческие 

компоненты приобретают тогда, когда их социокультурное содержание 

органически соединяется с этническим и «переплавляется» с ним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72

ГЛАВА 2.  КУЛЬТУРНАЯ САМОЭВОЛЮЦИЯ КАК ФАКТОР 

СТАНОВЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Россия – многоэтническая страна, где большинство населяющих ее 

наций считает себя коренной, т. е., Россия для них является основным или 

даже единственным территориально-географическим местом обитания. 

Кроме того, здесь имеются представители иных народов, материнская родина 

которых находится за пределами Российской Федерации. 

Коренные народы составляют в России около 90% всего населения. 

Одним из существенных этнических показателей, определяющих 

объективные возможности воспроизводства этнического, является 

физическая масса этноса. По этому параметру наиболее крупным и 

социокультурно доминирующим этносом в России являются русские. 

В Средневолжском регионе четыре автономных этноса имеют 

численность более одного миллиона человек: это - татары (около 5 млн), 

чуваши (около 2-х млн), башкиры (свыше 1 млн), мордва (свыше 1 млн). 

С точки зрения этногенеза, 89 коренных российских этносов 

принадлежат к индоевропейским, финно-угорским, тюркским, кавказским, 

северокавказским, уральским, алтайским, чукотско–камчатским, эскимосско–

амурским и другим расовым и этническим группам. Кроме того, они 

относятся к христианским, мусульманским, буддистско–ламаистским, 

локальным ламаистским религиозным и культурным зонам и традициям. 

В последние полтора столетия, вследствие социального и 

хозяйственного взаимодействия регионов, население многих из них 

становится все более разнородным по этническому составу, культуре и 

образу жизни. Это явилось результатом интернационализации хозяйства и 

всей общественной жизни, роста внутригосударственной миграции и 

мобильности. К сожалению, вместе с положительными последствиями, 

данный процесс нередко вел к усилению межнациональной напряженности, а 

иногда и к открытым конфликтам, выливавшимся в кровопролитие. 
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Поскольку межнациональные конфликты в нашей стране всегда были 

масштабными и становились катастрофой не только для самих регионов 

«повышенной конфликтности», но и для относительно спокойных ареалов и 

поэтому данная особенность протекания напряженности в России всегда 

внушала ужас всему обществу.  

Повышение уровня конфликтности в России обусловлено многими 

причинами, на которых впоследствии мы еще остановимся. Сейчас же 

вкратце остановимся на одной из актуальных причин последних лет, - на 

проблеме вынужденной миграции людей в рамках бывшего СССР. 

Среди основных причин, заставляющих людей покидать прежние места 

жительства преобладают стрессовые факторы – криминальная обстановка, 

ущемление прав по этническому или по религиозному признаку, начало 

военных действий, нестабильная экономическая обстановка и др. По мнению 

исследователей, к примеру, на территории Северного Кавказа можно 

выделить две зоны по характеру миграционных процессов: Первое 

преимущественно охватывает территорию Предкавказья с преобладающим 

русским населением – Ставропольский и Краснодарские края, Ростовскую 

область. Из горячих точек в эти места в основном мигрирует не только 

русскоязычный этнический социум. Эта зона испытала в 1992-1999 годах 

приток населения около 1.000.000 человек из Закавказья, центральной Азии и 

Северо-Кавказских республик. А второй «воронкой миграционной 

депрессии» (по терминологии В.А.Михайлова) стала Чечня, оттуда на 

протяжении 90-х годов выехало примерно до 250.000 человек, в числе 

которых преимущественно обнаруживаются русские. 

В целом, в последнее десятилетие ХХ века на Северный Кавказ 

пришлось около 20% всего миграционного процесса России. 

Следует отметить, что примерно 45% мигрантов, несмотря на 

стрессовую ситуацию, заявили, что их уровень жизни после переезда не 

изменился, а около 10% стали жить несколько лучше. В то же время около 

35% населения считает, что переселение повлиял на материальное состояние 
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в худшую сторону. Социальный статус мигрантов из северокавказских 

республик практически не изменился. В миграционную службу обратились 

35% опрошенных, в службу занятости 25%, однако неудовлетворённость 

работой – довольно распространённое явление для подавляющего 

большинства мигрантов. Вместе с тем, образовательный и интеллектуальный 

потенциал должен стать важным фактором развития рынка труда и 

отдельных отраслей экономики. Предпринимательская инициатива 

мигрантов достаточно высока и более четверти мигрантов живёт за счёт 

доходов от предпринимательской деятельности. Основная масса приезжих 

сосредоточена в торговых заведениях (шашлычные, пивные лотки), в 

строительстве. Конкуренция в этих сферах между самими мигрантами выше, 

чем между мигрантами и коренным населением. 

Миграция в некоторых Российских регионах вызывает напряжённость 

и недовольство коренного населения, что иногда перерастает в открытые 

выступления, протесты и даже насильственные методы действий. На южных 

окраинах России одним из самых конфликтных групп являются казаки, 

которые в 1990 году официально оформили Союз казаков, представляющий 

местные интересы. Обычной формой выступления казачества стали митинги, 

демонстрации, акции протеста. Только с 1991 по 1994 год в Ставропольском 

крае зарегистрировано более 70 преступлений, в которых участвовали казаки. 

Были отмечены выступления против турков-месхетинцев, армян, курдов, 

цыган, даргинцев, аварцев, чеченцев. 

Если обратиться, к примеру, к состоянию межэтнической 

напряжённости на Северном Кавказе, то здесь мы заметим, что ее рост связан 

с несколькими типами причин: первая - правовые причины. Многие 

мигранты не имеют возможности легализовать своё правовое положение, 

получить прописку. Второе - политические причины. Упомянутые 

возрождение и становление казачьих подразделений актуальны в 

русскоязычных регионах как влиятельная сила в процессе социальной 

стратификации населения, поведения жителей в конкуренции за рабочие 
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места и землю, что особенно важно для сельскохозяйственного региона.              

В начале массового переселения мигрантов в вышеупомянутые районы 

коренное население ощущало острый дефицит потребительских товаров, что 

также вызывало напряжение. Кроме того, интенсивная миграция накладывает 

и демографические изменения. Высокая рождаемость этнических мигрантов 

вызывают вполне закономерные социокультрные изменения. В этих 

условиях бытовые проблемы начинают приобретать этническую и 

религиозную окраску. 

Однако в миграциях можно найти и положительные тенденции, 

поскольку внутренние мигранты часто выполняют ту работу, которую 

местное население не желает выполнять. 

Подчас межнациональные отношения зависят не только от состояния 

миграционных процессов, сколько от уровня эволюции этнической культуры 

различных социокультурных групп, весьма быстрой в условиях прогресса 

средств массовых коммуникаций. Проблемы соотношения различных 

уровней территориальности – макрорегиональной, национальной, 

этнической, региональной и локальной – в последние годы стали предметом 

политических дискуссий и социальных действий. 

Теперь уже не является остродискуссионным тот факт, что чаще всего 

не этносы создают межнациональные конфликты, а наоборот, элиты 

государства образуют определенные стереотипы. Например, после распада 

Советского Союза процесс культурного расхождения между украинцами и 

русскими, «прибалтийцами» и русскими, русскими и узбеками, русскими и 

чеченцами и т. п. стал постоянно разрастаться, и сейчас эти различия 

находятся уже на значительной удаленности. В то же время и политика 

«интернационализации» в советское время ущемляла этнокультурные 

запросы нерусских народов, включая и белоруссов и украинцев. Это же 

наблюдается и в настоящее время, когда, казалось бы, начался процесс 

оптимизации подходов к совместному построению поликультурного и 

полиэтнического государства, однако, со стороны некоторых, с позволения 
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сказать, «политиков», идет продавливание идеи «этногегемонизма» русского 

народа в Союзном государствообразовании в ущерб созданию 

поликультурно-стабильного и равноэтнического государства.  

«Внезапные» изменения во взаимоотношениях славяноязычных госу-

дарств к воссозданию единого экономического пространства в формате 

единого государства так же говорят об осторожности этих государств перед 

этногегемонизмом русофилов. Подобная предостережение отражается и в 

поведении граждан по отношению к Российскому государству, что также 

является результатом сдвигов самоидентификации отдельных лиц и 

социальных групп, происходящих под влиянием деятельности политических 

элит и государственных институтов. Зачастую российская этнополитическая 

элита пытается убедить население в правильности своей концепции истории, 

своего взгляда на происхождение той или иной социальной общности. 

Иногда наблюдаются схожие действия и у этнических элит Среднего 

Поволжья. В данном исследовании мы постараемся дистанцироваться от 

анализа деятельности политических элит этногосударственных образований 

данного региона, обратив свое внимание на практику этнокультурных 

образований. Стремясь объединить определенную группу людей и 

продемонстрировать ее отличие от других, этнокультурная политическая 

элита прибегает к системе формирования социальных маркеров, или 

символов, способных укрепить солидарность между членами группы, 

вырабатывает стереотипные представления о прошлом и будущем, создает и 

исторические мифы. Для подобной элиты этническая идентичность 

становится не только «жупелом», которым пугают «маргиналов», но и 

постоянно меняющимся набором социальных представлений и мифов. Это 

приводит к стиранию разногласий между различными этноэлитами, 

культурными образованиями или местными администрациями, 

старающимися как можно лучше «передать» свои культурные маркеры и 

получить контроль над теми из них, которые уже приобрели. Такое 

взаимодействие нередко приводит к улучшению отношений между 
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социальными группами и чаще всего заканчивается открытыми 

отношениями.  

Россия как страна, состоящая из десятков разнообразных этнокультурных 

систем, представляет собой своеобразную целостность социальных 

ценностей, идеалов, предпочтений, имеет и ряд коренных особенностей в 

межнациональных отношениях от аналогичных мировых проблем. Основным 

отличием от мировых национальных проблем в России является наличие 

целостной системы соционормативных ценностей народов. Если же 

обратиться к региону Средней Волги, то главнейшими из национальных 

вопросов являются нечеткость демаркации существующих соционор-

мативных границ с соседствующими этническими культурами, актуальность 

проведения которой между субъектами культурных систем как бы стоит на 

повестке дня, если исходить из целей процесса регионального 

этнокультурного ренессанса. Однако некоторые правительственные круги 

выдвигают идеи ликвидации национально-государственных границ. На наш 

взгляд, в случае действительного рассмотрения подобного подхода к 

этногосударственным образованием, то это может привести к этнической 

мобилизации народов и последующему сокрушительному развалу России как 

государства. Официально объявленное предложение о демаркации 

административных территорий в скрытной форме направлено именно на 

стирание этногосударственных границ. 

Кроме того, перед государством стоят вопросы разрешения проблем 

равенства этносов в обладании, распоряжении и потреблении материальными 

ресурсами; создания баланса экономических интересов между Центром и 

этнически-идентифицироваными регионами (субъектами федерации) и 

другие. Одновременно эмоционально насыщенными являются различия 

духовно- ценностного характера. А социальные нормы, принимаемые на 

уровне федерации, носят усредненный характер и порой не учитывают 

субъективных особенностей того или иного этноса. Например, по мнению 

одного из лидеров чеченской республики Ичкерия, Конституция РФ 
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противоречит некоторым законам Шариата, по которым в последние 

десятилетия значительная часть населения республики живет. 

В России в социально-политическом плане конфликты между этническим 

социумом и государством могут возникать на уровне Центр – регион, а также 

на межрегиональном и локальном, т.е. на внутрирегиональном уровне. И в 

этом случае межэтнические конфликты проходят те же стадии развития, что 

и любой другой вид конфликта, но имея свои специфические особенности. 

По образному сравнению В.А. Михайлова, они, вероятно, будут развиваться 

по принципу воронки.73 В подобных обстоятельствах на первом этапе 

происходит образование воронки противостояния, где формируется «образ 

врага»; на втором этапе стороны производят своих прототипов; на третьем 

этапе противостояние перерастает в антагонизм. С этого момента события 

начинают разворачиваться по принципу «зеркального отражения», когда 

практически все дела и поступки одной из сторон бумерангом возвращаются 

ей же. И если на втором этапе вооруженные столкновения – редкость, то на 3 

этапе ведется уже открытая борьба – жестокая, непримиримая, несущая 

человеческие потери обеим сторонам74.  

Отдельного внимания заслуживает демографическая ситуация в 

конфликтующих регионах. В Чеченской республике, например, по оценкам 

Госкомстата России всего в середине 2000 года проживало около 767,9 тысяч 

человек, что на 187, 2 тысячи человек меньше, чем в 1989 году. 

Значительный «вклад» в повышение степени опасности на Северном Кавказе 

внес Осетино-ингушский вооружённый конфликт 1992 года, унёсший жизни 

700 человек. Первая чеченская война 1994-1996 стоила жизни более 86.000 

человек. В ходе антитеррористической операции на начало октября 2000 года 

погибло около 2,7 тысяч солдат и офицеров. Каждая неделя с тех пор 

добавляет к цифре потерь 15 – 20 убитых. По примерным оценкам, около 13-

                                                           
73  Михайлов В.А. Тенденции эволюции русского этнического сознания. (социально-психологический 
аспект). – Ульяновск, В.А.Михайлов. Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ. 2001. 
74  Михайлов В.А. Тенденции эволюции русского этнического сознания. (социально-психологический 
аспект). – Ульяновск, В.А.Михайлов. Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ. 2001. 
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14 тыс. человек потеряли чеченские формирования. Потери среди мирного 

населения пока не подсчитывались. 

Кроме социально-политических последствий, людские потери могут быть 

весьма опасными в долгосрочной перспективе с точки зрения экономической 

безопасности региона. Во-первых, из-за быстрого снижения рождаемости 

изменится баланс населения по возрасту (сейчас дети составляют лишь 24% 

населения, а в 1991г. было 26,3%) Изменилась структура смертности, которая 

выросла среди трудоспособного населения. Оба эти следствия могут 

отразиться не только на дисбалансе региональных и местных рынков труда, 

но и на пенсионной системе; приведут к утрате необходимости большого 

количества учителей, врачей и других социально важных профессий.  Это – с 

точки зрения изучения  влияния конфликтных ситуаций на социально-

экономическое состояние общества. А  если рассмотреть  данный процесс с 

социокультурных позиций, то выявляется, что сама этническая идентичность 

того или иного народа изначально закладывает внутреннее противопос-

тавление «мы» - «они», «свои» - «чужие», что «а priori» уже предполагает 

присутствие антагонизма во взаимоотношениях различных этносов. 

Есть определенная доля истины в некоторых суждениях по оценке 

психо-эмотивного состояния народов в процессе развития этнокультур в той 

ситуации, что, когда народом или этнокультурой управляет чиновник другой 

культуры, то это может привести к нежелательным общественным явлениям. 

К примеру, в 1992 году в Шенталинском районе Самарской области 

Чувашским институтом усовершенствования учителей и Институтом 

национальных проблем образования М.О.РФ была проведена научно-

практическая конференция учителей-чувашеведов по проблемам развития 

языка. На этой конференции начальник отдела национальных школ 

Самарского ГУНО публично заявила, что в области незачем развивать 

национальные школы, хватает уже функционирующих и что она лично будет 

против развития этих школ и что решение данной конференции она не 

признает. Только после вмешательства представителя Минобразования 
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РСФСР данная попытка официальной дискриминации вышеназванной 

этнолингвистики была пресечена. 

Практика межкультурного взаимодействия в этническом пространстве 

среднего Поволжья показывает, что в подобных ситуациях наблюдается 

психологическая подавленность этнического социума, люди ощущают себя 

чуть ли не под чужим этнокультурным гнетом. В одних случаях подобная 

дискриминация приводит к отказу этнического социума от своего 

культурного наследия, а в других - начинает постепенно назревать 

противостояние к чужой культуре, прежде всего в форме политического 

движения по культурному возрождению своего народа. Во многом по этим 

причинам возникали многообразные этнокультурные, духовно-религиозные 

движения в России в 90-х годах ХХ века. В той же Самарской области по 

данным переписи 1989 года компактно проживало около 120 тысяч чувашей 

и около 100 тысяч мордвы. Здесь стали возникать этнокультурные 

объединения татар, мордвы, чувашей и других народов региона. Коренные 

народы Поволжья в основном расселены в 13 районах, в трех из которых 

преобладает чувашское население (около 60% Шенталинском и 

приблизительно 40% в Исаклинском, Челно-Вершинском); в одном, -

Клявлинском районе,- преобладает мордва, а в остальных районах удельный 

вес каждого этноса составляет от 18 до 30%. Татарский этнос преобладает в 

пограничном с Татарстаном Камышлинском районе (проживает около 90% 

татар) и компактно проживает в 6(шести) прилегающих к нему районах 

Самарской области.75 

В этой области в 1998/1999 учебном году насчитывалось 84 чувашских 

школ, а годом раньше – в 1997/1998 учебном году – было 87.  Такая же 

ситуация сокращения и мордовских школ, то есть наблюдается тенденция их 

снижения. Более стабильное положение имеют татарские общеобразова-

тельные школы, которых в области насчитывается 25. Из них четыре школы 
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являются начальными, что является показателем стабильности социальной 

этнолингвистической обстановки. В 25 татарских школах работает около                

30 учителей-татароведов. Сокращение мордовских и чувашских школ 

вызвано отсутствием чувашеведов и угроведов, а также переводом учащихся 

в другие школы по причине малочисленности обучающихся. К примеру, из 

84 общеобразовательных чувашских школ только 40 являются 

моноэтническими, а 44 – с многонациональним составом учащихся.                

По вышеназванной причине, т.е. отсутствием специалистов - и обосновывают 

закрытие малокомплектных национальных классов и школ. Например, в 

1998/1999 учебном году ликвидирована одна начальная чувашская школа, 

упразднены преподавание чувашской филологии в 5 начальных школах 

Кошкинского района, в Похвистневском – 3, Безенчукском – 1, Исаклинском – 2, 

Сергиевском – 2.  Как видно из приведенных данных, ситуация критическая. 

Кроме того, из 84 школ только в 10 учебных заведениях родная словесность 

ведется учителями – чувашеведами, а в остальных преподавание этого 

предмета распределено между учителями физвоспитания, рисования и 

черчения, музыкального воспитания, трудового воспитания, физиками-

математиками, химиками-биологами и отчасти преподавателями русской 

словесности. Такая же ситуация и в мордовских школах. Зачастую родную 

филологию ведут не только без специального, но и без вузовского или же 

средне-специального образования, т.е. ведутся только на уровне носителей 

родного языка. Во многих школах учебная нагрузка мордовской и чувашской 

филологий распределена между 2-3 преподавателями-совместителями. В 

1997/1998 учебном году из общего числа учителей-чувашеведов прошли 

аттестацию всего 3 человека. До недавнего времени учителя-угроведы и 

чувашеведы проходили курсы повышения квалификации в Чувашском или 

Мордовском Институтах повышения квалификации работников образования, 

а в последнее время в СИПКРО стали приглашать лекторов из городов 

Чебоксары и Саранск. В 1998/1999 учебном году из 10 специалистов-

чувашеведов только 2 учителя были включены в план аттестации. Такая же 
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картина и с учителями угроведения. Если до 1998/1999 учебного года 

ежегодно на базе СИПКРО проходили переподготовку до 20 человек, то в 

1999/2000 учебном году по той же причине улучшили квалификацию только 

8. Несколько благоприятней обстоят дела с подготовкой учителей татарской 

филологии. 

Это - данные только по Самарской области. Не лучше обстоят дела и в 

Ульяновской, и в Пензенской областях. Поэтому недоработки в Самарской 

области по этнолингвистическому образованию являются типичными для 

всего региона. 

Острая нехватка учителей национальных филологий в регионе видна. 

Ежегодная потребность в учителях этой категории составляет 8-10 человек 

по каждой этнолингвистике, а в иные годы и более по причине 

демографического, социального, миграционного характера и, естественно, 

болезни и смерти.  

Приезжие преподаватели через короткое время уезжают, не отработав и 

контрактного срока. Надежды на направление абитуриентов в вузы 

национальных республик не оправдываются на практике. Многие посланцы 

из полиэтнических  регионов остаются в своих столицах или же поближе к 

ним. Даже обремененные семьями приезжие специалисты  под различными 

предлогами покидают периферийные земли. Несмотря даже на нынешний 

экономический кризис, миграционный процесс специалистов не подлежит 

управлению и предвидению. Именно по этим и многим другим причинам 

возложение надежды на подготовку в вышеназванных вузах и обеспечение 

национальных школ региона преподавателями родной словесности не 

оправдывается. В основном  поэтому, вывести школы региона из тупика 

может только открытие самостоятельного учебного заведения под эгидой 

минобразования или же по национальным делам РФ. Как усеченный вариант 
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решения этого вопроса может стать открытие факультета этнопедагогики и 

этнокультуры народов Поволжья при ведущих вузах региона.76 

Между тем, со стороны некоторых представителей исполнительных 

органов исходят сомнительные суждения о нежелании изучать свой родной 

язык мордвой и чувашами. Подобная позиция зачастую выглядит как 

оправдание своей бездеятельности, или же как неприкрытое противодействие 

исполнению федеральных законов и региональных программ по 

стабилизации состояния этнолингвистики и развития этнокультуры. По этим 

причинам, в апреле 1999 года кафедрой языков народов Поволжья и 

лингвистической культурологии Самарского педуниверситета  методом 

опроса было проведено социологическое исследование по выявлению 

удельного веса желающих изучать родной язык учащимися 

общеобразовательных школ Клявлинского района этой области. Было 

охвачено 200 учащихся 6 общеобразовательных школ, из которых были 2 

мордовские школы, 1 – со смешанным составом учащихся (среди которых 

имелись дети и из смешанных браков: чувашско-мордовские, мордово-

татарские. чувашско-татарские), 3 – чувашские. Среди других вопросов 

респондентам были заданы и следующие: «Хотите ли Вы изучать родную 

филологию?», «Хотите ли изучать языки своих родителей?» (для детей из 

этнически-смешанных семей), «Хотите ли Вы, чтобы в СамГПУ открыли 

отделение по подготовке учителей родной филологии?» и другие.                

Из 200 респондентов 173  изъявили желание изучать родной язык и 

литературу. С целью придания документального вида пожеланиям учащихся 

9-10-11 классов, им было предложено написать заявление на имя ректора 

СамГПУ, которые были удостоверены печатью школы и районного 

управлениния образования. В своих ответах дети из смешанных браков 

пожелали, чтобы учителя и сельское население, кроме знания своего языка, 

владели также и языками проживающих там народов. Кроме того, они же 
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изъявили желание, чтобы в СамГПУ открыли и отделение полилингвистики 

по одновременному изучению языков своих родителей. На вопрос:                

«На каком языке общаетесь дома?», дети из смешанных браков отвечали, что 

разговаривают на языках обоих родителей и на русском языке. Таким 

образом, в смешанных семьях вырастает отдельная и самобытная 

этнокультура, которая требует тонкого полилингвистического и социально-

этнологического подхода. На вопрос: «На каком языке больше общаетесь 

дома?» ответы детей показали, что большую коммуникативную функцию 

имеет язык того родителя, который в семье играет главенствующую роль. 

Беседы с учениками и педагогическими коллективами о проблемах 

развития национальных языков, как правило, подтверждают  стремление 

этнического социума к возобновлению или же продолжению изучения 

родных языков в общеобразовательных школах ареала проживания этносов. 

Причины сокращения национальных классов педколлективы объясняют 

отсутствием квалифицированных специалистов по национальной филологии 

и частичным сокращением детей. Как пояснили директора некоторых школ, 

и переход на национальную программу в основном зависит от этих причин. 

Например, заведующая отделом народного образования Администрации 

Клявлинского района Фазылова Галина Николаевна их так же подтвердила.77 

Равенство всех национальных общностей в государствообразовании 

это – важнейшее условие осуществления демократических преобразований, 

участие в которых принимают все субъекты межнациональных отношений. В 

этом не в меньшей степени, чем титульные народы этнонациональных 

республик, заинтересованы и национальные меньшинства, номенклатура 

которых в РФ чрезвычайна широка. Диапазон интересов российских этносов 

в вопросах взаимоотношения с государством сравнительно широк и они 

нашли свое отражение в Концепции государственной политики Российской 

Федерации. В ней одним из главных принципов декларируется гарантия прав 
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«малочисленных народов в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации»78. Здесь же 

указываются пути обеспечения «политической и правовой защищенности 

малочисленных народов и национальных меньшинств», а также «поддержки 

соотечественников, проживающих в государствах-участниках Содружества 

Независимых Государств» и другие. Кроме того, наряду с широко 

употребляемыми терминами «национальные меньшинства», даны 

определения таким научным понятиям, как «национальные общности» (в 

частности «компактно проживающие в приграничных районах»); «разроз-

ненно расселенные народы»; «компактно проживающие национальные и 

этнические группы»; «этнические и религиозные общины»; «национальные 

общности»;  «диаспоры». В этой Концепции законодательно определено 

необходимость оказания поддержки в удовлетворении «национально-

культурных потребностей на основе договоров между субъектами 

Российской Федерации и посредством расширения связей с национально-

культурными объединениями»79. 

В современной России проблемы этносоциальных групп актуали-

зированы не только в связи с внутренними реалиями Федерации, но и 

международными соглашениями. По этой причине, например, продеклари-

рованы совместные усилия стран – бывших республик СССР – в 

политической, экономической и духовных областях по обеспечению «прав 

лиц, принадлежащим к национальным меньшинствам». Под ними в России 

понимаются диаспоры как переселенческие этнические группы, оказавшиеся 

после распада СССР не просто этническими включениями в иноэтнический 

социум, но и жителями независимых суверенных государств. Еще раньше, в 

1994 г., страны-участницы Содружества Независимых Государств подписали 

Конвенцию по проблемам национальных меньшинств, которые в данном 
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случае являются именно диаспорами. В принятой Конвенции предусмотрены 

перечень международных норм по обеспечению прав и интересов 

национальных общностей, проживающих на территории СНГ. Главным 

успехом в Российской Концепции выступает официально заявленная 

возможность для национальных меньшинств осуществлять свои права через 

«многовариантные формы национально-культурного самоопределения», в 

частности, через национально-культурные автономии. Это право в России 

подтверждено Законом «О национально-культурной автономии» (июнь 

1996г.),  адресованным,  прежде всего, национальным общностям, разроз-

ненно расселенным и стремящимся к сохранению этнокультурной 

самобытности и этнической идентичности. Принятый Закон отражает 

совокупность прав по сохранению традиционных целей национальных 

меньшинств, смысл которых – в сохранении этничности в условиях 

инонацианального окружения и оторванности от материнского этноса. 

Только осуществляя эти задачи национальные меньшинства способны 

сохранить себя как самобытную этническую общность. Исходя из того, что 

неблагополучное этническое самочувствие национальных меньшинств, не 

имеющих государственности, гораздо опаснее и эти проблемы часто 

политизируются в диаспорах, в Законе и Конституции предусмотрены 

приоритеты национально-культурного самоопределения. В сравнении с 

меньшинствами автохтонного (коренного) происхождения, диаспоры имеют 

меньше возможностей по удовлетворению этнокультурных запросов. Именно 

поэтому для диаспор с большим или меньшим уровнем компактности важно 

создание экстерриториальных общественных формирований, которые бы не 

ущемляя права, суверенность и целостность субъектов РФ, способствовали 

развитию этнических культур. 

Создание общественных объединений и попытки разрешения с их 

помощью национальных проблем не имеет ничего общего с проявлениями 

национализма, сепаратистскими и экстремистскими настроениями. Напро-

тив, подобный подход к национально-культурному самоопределению 
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выводит проблему диаспор за пределы территориальных притязаний, 

этнофобии и этноэгоизма.80 Кроме того, практика национально-культурных 

автономий показывает, что зачастую они более заняты проблемами личного 

порядка, чем общенациональными этнокультурными.  

Принцип этнокультурного самоопределения оберегает диаспору от 

внутреннего политического радикализма и в то же время способствует 

ограждению себя и от внешних подозрений в латентных сепаратистских 

настроениях. Словом, подобный подход к проблеме предусматривает 

наибольшую оптимизацию отношений между национальными мень-

шинствами и другими субъектами межэтнического взаимодействия. В связи с 

этим несколько нейтрализуется и позиция некоторых общественных сил, 

настаивающих на деэтнизации государственности. Рационально-националь-

ная деятельность национально-культурных автономий должна выступить как 

дополняющая норма  этнокультурного самоопределения в федеративном 

устройстве страны81. Согласно статье 4 этого Закона, «право на национально-

культурную автономию не является правом на национально-территориальное 

самоопределение». И поэтому подобное этнокультурное образование не 

является государственной организацией и не предъявляет территориальные 

претензии. Данный закон отвергает также содержащуюся в одном из 

проектов закона возможность образования местных единиц национально-

территориального самоуправления: национальных районов, поселков, 

сельских и иных поселений. В соответствии со статьей 2 этого Закона, она 

основывается на принципах свободного волеизъявления граждан, 

самоорганизации и самоуправлении; многообразие форм внутренней 

организации этнокультурной работы, сочетание общественной инициативы с 

государственной поддержкой. 

                                                           
80  Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. –1996, июнь. 
81   Дробижева Л.М. Этнокультурное измерение социального неравенства //Социальное неравенство 
этнических групп: представления и реальность. М.: 2002.  
 



 88

Наблюдаемое смещение научной проблемы этничности из области 

этнологии в социологию и культурологию, накладывает дополнительные 

проблемы в ее изучении82.  

Язык, и особенно проблемы его динамики как для этнических групп, 

так и для титульных наций в республиках России, наполняющих свой 

конституционный суверенитет реальным содержанием, имеет чрезвычайно 

важное политическое значение, поскольку в процессе этноэволюции он 

играет ведущую роль в формировании сознания, самосознания и духовной 

культуры. Лингвоэволюционное планирование и языковая политика в рамках 

существования официального двуязычия перерастает из филологической в 

проблему политическую83. Например, в некоторых республиках РФ язык, 

возведенный в статус политики, становится основным инструментом 

регуляции кадровой политики.   

Пик национальных движений, а вместе с ним и взлет политизации 

этничности и этнизации политики прошелся по России осенью 1993 года. 

Мобилизованные лингвицизм и этничность стали вырываться вперед в 

политических событиях этнического масштаба, как, например, на первых 

выборах Президента Татарстана, а также в ходе выборов Президента в 

Республики Башкортостан летом 1998 года, в котором автору этих строк 

пришлось принимать участие.  

Кандидатами в Президенты здесь были выдвинуты по национальному 

признаку. 

Например, кандидатом в Президенты Республики Башкортостан 

русское национальное движение выдвинуло депутата Государственной Думы – 

Аринина А.Н., русского по национальности. Татарские национальные 

общественные организации поддержали бывшего председателя Совета 

Министров Республики Башкортостан Миргазамова М., татарина по 

                                                           
82 Потебня А.А. Язык и народность. О национализме//Мысль и язык. Киев: СИНТО, 1913. 
83 Стефаненко Т.Г.Этнопсихология/ Т.Г.Стефаненко. – М.:Институт психологии РАН: 
Академический проект, 1999. 
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национальности, а башкирские национальные движения выдвинули 

кандидатуру Президента Республики Башкортостан Муртазу Рахимова, 

башкира по национальности. Определяющий фактор этничности и носителя 

языка был на виду. А уже на выборах Президента Башкирии 2003 года, - 

когда кандидатуру Муртазы Рахимова выдвинули в третий раз, - то языковой 

фактор уже не играл столь значительную роль, поскольку предметом 

предвыборной дискуссии в большей степени выступали судьба этноса и его 

права на привилегии и на народную собственность, на недра и в гораздо 

меньшей степени обозначились проблемы реализация языкового и 

культурного развития. Видимо, это было обусловлено с тем, что в 

пердыдущий период правления Рахимова, первоначальные потребности 

культурного развития башкирского и других нерусских этносов были 

удовлетворены и перед социумом встали уже проблемы сохранения 

экономических ресурсов и собственности республики, как главных 

механизмов социокультурного регулирования и экономического развития.  

Не стремясь вдаваться в политическую оценку языкового фактора в 

межэтнических отношениях, - в политике он не всегда играет позитивную 

роль, - отметим, что  в научном плане процесс создания или же восстанов-

ления социального статуса языка титульной нации, лингвоэволюционная 

политика по отношению к своему этносу играет  прогрессивную роль, как 

направленная на расширение ее коммуникативных или иных социально-

смысловых функций. Другое дело, когда этот процесс получает 

политическую окраску и направляется на ущемление функций языка 

нетитульных наций в пользу родного языка и приобретает репрессивный 

оттенок. 

Одновременно, в полиэтнических регионах многоязычие играет не 

только автаркическую, но и сдерживающую роль. В том же Башкортостане, 

при неоднократных попытках принятия закона Верховным Советом РБ в 

1990 г. о признании государственным языком единственно башкирский, 
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резкий протест татарской части населения и особенно татарских 

национальных объединений и угроза разрушительной этнополитической 

дестабилизации, предотвратили принятие этого проекта. В итоге, из текста 

принятой тогда Декларации о суверенитете (11 октября 1990 г.), норма о 

государственном статусе языков была исключена. Все это подтверждает 

особую важность языкового магнетизма как фактора этнической 

идентичности, этноорганизующей его роли. Эта роль ярче всех проявилась в 

процессе миграции чувашей и татар после развала Советского Союза, в 

котором этноязыковой магнетизм материнских Республик сыграли ведущую 

роль в притяжении своих этносов в родные республики. Кроме того, 

«языковое» влечение порождает в социуме чувство кровной родственности, 

защищенности и усиливает культурную притягательность. Это же относится 

и к русским, поскольку после отделения Прибалтийских и иных республик от 

СССР,  «русскоязычные» или же русские потянулись не в Польшу, не в 

Румынию или Венгрию, Германию, Францию или же в США и т. д., а 

устремились в Россию. Лингвистическая идентичность подобным 

магнетизмом обладает и в других регионах компактного проживания этносов 

вне своих национально-государственных образований, то есть везде, где 

сохраняется полиэтническая социальная структура. Поэтому в своей 

деятельности этнокультурные образования Поволжья языковым проблемам  

уделяют не меньшее внимание, чем сохранению массовой культуры, 

традиций и обычаев. В этих целях  в рамках принятых законов РФ об 

общественных организациях, о языках, этнокультурных образованиях и 

других, а также в контексте принятой концепции государственной 

национальной политики, в субъектах РФ стали создаваться этнокультурные 

образования и приниматься многообразные программы по развитию культур 

языков народов. Не обошли эти процессы и Средневолжский регион. 

Проблемы сохранения стабильного состояния этнолингвистики в 

регионах компактного проживания народов Поволжья требуют особого 

внимания и тонкости подхода. Концентрация детей различных этнических 
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групп обязывает не только к высокому профессионализму, но и 

общечеловеческой культуре, знанию языков этих народов, хотя бы на 

бытовом уровне. Поэтому желательно готовить эту категорию специалистов 

именно из их среды, имея в виду фактор начальной социальной 

полилингвистической культуры.  

Суждения об отказе детей и родителей от изучения родного языка 

натянуты и порою подводятся под бюрократический интерес, а зачастую 

имеют шовинистическую или маргинальную расцветку.  

 Иногда подобные взгляды принимают открыто агрессивно-

националистические обличья, которые наука квалифицирует как агрессивный 

национализм малого или же, как шовинизм большого народа. Подобные 

действия в современной Российской действительности не один раз 

приводили к войне или же к социальным межэтническим или внутри-

этническим конфликтам с конечной целью национального освобождения. 

Если возвратиться к теоретическим аспектам, то заметим, что 

этническая мобилизация добиваясь успеха попытается устранить чужую 

высокую культуру из сферы своего влияния, однако она не сможет заменить 

ее реально более низкой этнической культурой. Она попытается на более 

высоком уровне возродить или создать собственную культуру, поскольку 

имеет определенную связь с этнической массовой культурой и своим 

социально-культурным наследием. Однако, бывает и по-другому. Опыт 

Советского Союза по созданию единственного «советского народа» без учета 

этнокультурных особенностей народов страны и навязывания им 

«русскости» ни к чему положительному не привел, кроме противопос-

тавления к русским других народов и наоборот. Этот эксперимент показал, 

что даже в рамках русской массовой культуры невозможно было сохранить и 

развить свою, родную народную культуру, поскольку в Советском Союзе 

покупателями даже фольклорных пластинок являлись недавно урбани-

зированные, воспитывающиеся на поп-музыке многоязычные люди, которые 

становились как сентиментальными, так и жестокими и в то же время им не 
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хотелось говорить о своих социокультурных корнях и эмоциях84.  В тоже 

время, условия поликультурного проживания вынуждали этих людей 

проявлять интерес и к своим культурным корням, особенно если данный 

ареал не связан материнскими землями. Примерно также происходила 

культурная социализация и нерусских народов в сфере влияния культуры 

титульного народа ареала. В подобных условиях происходил своеобразный 

процесс культуризации, когда определенные личности были подвержены 

стремлению дистанцироваться от своей этнической культуры, выдавать себя 

за часть или же за носителя доминирующей культуры, и, одновременно, 

тайком слушать свои народные песни и танцы, кумулировать их. 

Естественное, это не оставалось без следа в культурной жизни этнического 

социума. К примеру, экспозиции музея Аксаковской школы Шенталинского 

района Самарской области вызывают живой интерес у жителей. Предметы 

чувашского крестьянского быта, национальная одежда, женские украшения, 

орудия туда отражают историю родного села. В Новоганькинском музее 

Исаклинского района, Старосеменкинской школе Клявлинского района, 

Старокармалинской Кошкинского района, Среднеаверкинской Похвист-

невского района, Девлезеркинской и Чувашско-Урметьевской школах Челно-

Вершинского района проводятся встречи учащихся школ с национальными 

поэтами, композиторами, творческой интеллигенцией. Организуются 

просмотры видеофильмов на родном языке, посещения концертов и 

спектаклей гастролирующих коллективов из «материнских» республик. 

Ведется работа по пропаганде народного творчества, музыки, песни и танца, 

создаются фольклорные ансамбли, создаются кружки по прикладному 

искусству, народным промыслам и ремеслам, секции по национальным 

видам спорта, организовывают туристические поездки школьников в 

Чувашскую, Татарскую, Мордовскую Республики. Все это способствует 

                                                           
84 Старовойтова Г.В. Этнические особенности поведения и внешности в восприятии 
горожан – Этнические стереотипы поведения. Москва: Наука, 1985. 
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развитию тяги к своему культурному наследию, повышает интерес 

школьников к историческому и культурному наследию своего народа. 

Изменения политической ситуации, связанные с процессом 

демократизации, отразились в новых аспектах  культурной политики 

Самарской области. Здесь организовано взаимное сотрудничество с 

национальными культурными центрами Чувашии, Мордовии и Татарстана. 

Потребностям развития национальной культуры способствуют и 

методические пособия, разрабатываемые этнокультурными центрами85. 

Одним из важных факторов, способствовавших объединению в единое 

целое разнообразные акции и мероприятия, стала разработка и реализация 

концепции возрождения культур народов. В 1996 г. Управлением культуры 

проведен первый областной Фестиваль национально-культурных центров 

Самарской области по девизом: «Россия сильна провинцией». Создать 

условия для ее развития – в этом  состоит приоритетная задача и перспектива 

деятельности государственных структур. 

Культура России – это созвездие национальных культур, в том числе и 

народов Поволжья. Например, за более двух веков совместного проживания 

и мирного соседства сложилось естественное взаимопроникновение 

культуры. Однако «никто пока, кроме работников культуры, самодеятельных 

активистов и кое-где работников школ не болеют душой за это дело и не 

проявляют инициативы. А ведь каждый уходящий день дорог – теряют наши 

села самобытность, неповторимость обрядов, традиций и обычаев».86 В 

настоящее время при Домах культуры и клубах созданы и активно действуют 

8 фольклорных коллективов: 5 чувашских, 2 мордовских и 1 русский. 

Старейший в районе чувашский коллектив – «Звезда» Саперкинского СДК 

был создан в 1973 году. Далеко за пределами района знают мордовский 

фольклорный коллектив «Умарина» Старо-Вечкановского СДК, Чувашский 

                                                           
85  Самарская область. Этнос и культура. -Самара, 1996.№3. 
86  Самарская область. Этнос и культура. -Самара, 1996.№3. 
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фольклорный ансамбль «Нарспи» Новоякушкинского СДК. Больше–

Микушкинский чувашский коллектив «Селгусь»87. 

Из 25 библиотек района пять библиотек обслуживают мордовское 

население, 12 – чувашское. В этих библиотеках к знаменитым и памятным 

датам оформляются выставки, посвященные национальным писателям и 

поэтам, проводятся разнообразные мероприятия. В Большеякушкинской 

библиотеке проводятся выставки прикладного искусства «Из старины 

глубокой»; в Двухключевской – час поэзии «О волжской стороне я думал, 

засыпая…», а для детей проходят конкурсы чувашских загадок; в 

Маломикушкинской  библиотеке – беседы «Наши истоки» по истории 

чувашского народа, традициях и обычаях; в Новобайтермишской библиотеке 

традиционными стали чтения произведений мордовских детских писателей и 

поэтов и обзоры журнала «Сятко».  

Проводятся анкетирования жителей села по выявлению спроса на 

национальную литературы, которые показывают значительный дефицит 

литературы по истории, о народных традициях, фольклоре чувашских и 

мордовских народов. Из 286721 экземпляров книжного фонда всего                

6520 представляют национальные литературы (6466 экз. чувашской 

литературы и 54 экз. мордовской). Из более 8 тысяч читателей района на 

родном языке читают 246 человек (чувашей – 214, мордвы - 32)88. 

В Камышлинском районе работает старейший самодеятельный 

драматический татарский народный театр, с богатейшей историей, с 

многочисленными званиями и достижениями в самодеятельном творчестве в 

масштабах области и России, которому в 1995 году исполнилось 75 лет. 

Театр постоянно гастролирует по району, в республике Татарстан, 

Оренбургской и Ульяновской областях.89 В этом же районе более 25 лет 

существует лауреат 3 всероссийского фестиваля татарский народный 

                                                           
87  Аничков Н. Самарская область. Этнос и культура. - Самара, 1996. 
88  Аничков Н. Самарская область. Этнос и культура. - Самара, 1996. 
89  Сафин Э. Самарская область. Этнос и культура. №3. –Самара, 1996. 
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фольклорный ансамбль «Аккаен» («Белая береза») из с. Старое Ермаково, 

постоянный участник и организатор местных национальных праздников. 

Этот район отличается тем, что здесь более 90% его населения – татары, 

издревле проживающие и создающие свои традиции, обычаи, быт, образ 

жизни. При местном РДК уже шестой год работает рок-группа «Корнай», 

участников которой объединила в 1990 г. общая цель довести до молодого 

поколения песни, которые пели отцы и деды, заново обработанные и 

окрашенные современным звучанием. За пять лет коллектив побывал в 

республиках Татарстан, Башкортостан, Ульяновской и Оренбургской 

областях; трижды становился дипломантом областного фестиваля 

«Приволжье», а в 1995 году стал лауреатом этого фестиваля; неоднократно 

участвовал в телевизионных конкурсах республики Татарстан и Ульяновска. 

Участники группы «Корнай» в райцентре Камышла организовывают 

традиционный региональный фестиваль «Музыкальный бумеранг» под 

девизом «Единение культур народов Поволжья», собирающий на свою сцену 

лучших самодеятельных музыкантов различных направлений и жанров со 

всего Поволжья.  Одновременно силами работников Старо-Ермаковского 

СДК в 1994 году был восстановлен  древний татарский национальный 

праздник урожая « Сэмбэлэ», проводятся праздники «Сабантуй».  Не 

остается без внимания и современное творчество народа. В районе проходит 

эстрадный конкурс «Татарская песня года». Здесь функционируют детский 

клуб «Жемчужинка», клуб любителей тальянки, кружок самодеятельной 

песни и многие другие90.  

Дисперсный характер расселения вышеназванных этносов создает 

значительные трудности для этнокультурного развития, национальному 

оспроизводству, приобщению к родной культуре и языку. Одновременно, 

чересполосное расселение с русскими, татарами, чувашами, мордвой для 

каждого из народов является основой необходимости выработки 

толерантного отношения к межнациональным контактам. 

                                                           
90  Сафин Э. Самарская область. Этнос и культура. №3. –Самара, 1996. 
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Определение функций языков в связи с обсуждением и принятием 

законов о языках из научных кругов переходит в практическую плоскость. В 

условиях реформирования общества для ослабления неудовлетворенности 

сложившимся уровнем функционального развития и использования 

национальных языков от государственных органов потребовалась 

либерализация прежней своей политики с целью цивилизованного развития 

этноязыковой ситуации. Принятие законов  о языках  отражает стремление 

общества сознательно воздействовать на функции языков в сферах 

организованного общения,  следовательно, и относительного изменения в 

речевой практике. В этой связи встает проблема прогнозирования 

социальных последствий проведения в жизнь законов о языках. Наблюдения 

показывают, что форсирование реализации законов о языках в 

этногосударственных образованиях нередко сопровождается ущемлением 

языковых прав личности нетитульных наций, а игнорирование стремлений 

этносов к сохранению своих языков в регионах компактного их проживания 

вне своих этногосударственных образований приводит к этнополитической 

конфронтации на «языковой почве». Одновременно следует отметить, что 

слабым местом в разработке практических программ по этнокультурному 

развитию остается проработка языковых проблем и преподаванию 

этнолингвистики. Между тем, образование является важнейшим фактором 

конструирования этнической идентичности, в котором важное место 

уделяется изучению педагогики и лингвистики. Универсальная 

функциональность  языка есть результат эмерджентности группового 

сознания, поскольку язык обладает многофункциональным свойством: 

коммуникативным, информативным, эмотивным, охранительным комплек-

сом системных знаний и представлений языкового сообщества об 

окружающем мире. Данное условие предполагает более пристальное 

внимание к состоянию развития языков народов Поволжья в образо-

вательных учреждениях региона и не ограничиваться лишь возрождением их 

массовой культуры и коммуникационной функции на уровне бытового 
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общения.  Использование его только в  домашней среде приводит к 

ущемлению и усечению функций фиксации и хранения знаний о мире, т.е. 

гносеологических, а также информативных, что приводит к сужению 

коммуникативных и эмотивных. Поэтому развитие педагогики и 

этнолингвистики  становится значительным инструментом в формировании 

этнической идентичности. Горький опыт исчезновения  малых народов 

показывает, что только официально представленный этническому языку 

статус в обществе способствует его сохранению. 

Этнокоммуникативные проблемы в культуре привлекают все больше 

внимания специалистов науки и практики. Достижение взаимопонимания и 

согласия в межличностных отношениях обеспечивается поддержанием 

этнической идентичности и духовного единства в социальных группах 

культурного взаимодействия. Культура, как система отношений, связана с 

формированием толерантного сознания взаимодействующего социума и ее 

внешние формы выражения служат в этническом пространстве как ее имидж 

и репутация. И ей небезразлично, как носитель данной культуры 

представляет себя в инокультурной среде и какую психологическую 

атмосферу вокруг себя создает. Исследователь корпоративной культуры 

М.Мескон рассматривает подобную атмосферу и климат как способ 

внутреннего и внешнего сохранения культуры в окружающей среде91.  

Этническая культура, как аккумулятор нормативно-ценностных ориентаций 

людей, регламентирует поведение последних и обеспечивает понимание 

между ними и выдвигаемыми самой ценностной системой целями. 

Необходимость столь пристального внимания к проблемам межэтнической 

коммуникации в контексте межличностной культуры обусловлена тем, что 

этнический социум является носителем социально-культурного наследия и 

национального мировосприятия. Черты национального менталитета зачастую 

                                                           
91 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. – М., Дело 1998. 
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оказывается доминирующим в оценках социокультурных и общественно-

политических явлений.92   

В регионе Средней Волги наиболее характерной формой проявления 

этнического самосознания является обращение народов к своим тради-

ционным духовным культурам. Проведение разнообразных фольклорных 

фестивалей, национальных праздников и вечеров в последние годы здесь 

становятся обычными. 

В целях повышения эффективности работы по национальным вопросам 

в регионе, по инициативе администраций субъектов РФ сформированы 

отделы социокультурного сотрудничества, основным направлением 

деятельности которых является взаимодействие с национально-культурными 

объединениями. Кроме того, создаются Дома дружбы народов, предназ-

наченные для работы с национальными меньшинствами регионов. Перед 

ними поставлена задача гармонизации межнациональных отношений, 

удовлетворение культурных запросов этносов, включение НКО в 

социокультурное пространство областей. 

Распространение стандартизированных высоких культур, опирающихся 

на письменность и коммуникационные системы, – процесс, быстро 

набирающий скорость во всем мире. Это привело науку к адекватному 

пониманию, что нации могут определяться в состоянии духовно-эмотивной 

общности и в этнокультурном и этнолингвистическом пространстве. В наши 

дни люди объективно могут жить только в сообществах, связанных с общей 

культурой, внутренне подвижной и изменчивой. Это предусматривает 

изначальный культурный плюрализм людей, включенных в данное 

сообщество и необходимость в котором особо остро ощущается в 

современных условиях России. Культурно – плюралистические общества в 

этническом пространстве СССР функционировали очень хорошо: настолько 

хорошо, что культурное многообразие иногда изобреталось там, где его 

прежде и не было. «Век национализма» в СССР был не просто пробуждением 
                                                           
92 Спивак В.А. Корпоративная культура. Теория и практика/ Спивак В.А. – в пер. – СПб.: Питер, 2001. 
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этнического самосознания и политического  самоутверждения той или иной 

нации. Парадоксально, но факт, что он одновременно стал и эпохой 

последующего ущемления этнокультурных интересов не только малых и 

средних народов, но и русского. Это отразилось впоследствии в Союзных 

республиках, вернувшись бумерангом как ответ на неофициальный, но 

латентно поощрявшийся шовинизм в национальных республиках в контексте 

интернационального воспитания.  В последующем, этот негативный крен в 

процессе формирования советского народа как «новой исторической 

общности», сказался на ситуации этнической мобилизации титульных наций 

в национально-государственных образованиях.  И многие современные беды 

в национальных вопросах являются продуктом деятельности тех лет, какими 

бы лозунгами и не декларируются даже в сегодняшние дни разнообразные 

тезисы о равноправии наций и народов. Даже при царизме не было такого 

усилия в направлении стандартизации этнокультур и языков, что было 

совершено в годы советской власти. Например, во второй половине 

девятнадцатого, а еще более на рубеже XIX-XX веков, на Руси открывались 

многообразные церковно-приходские, миссионерские и иные образова-

тельные учреждения, где преподавание велось на родных языках народов.          

В то же время, в 60-х годах двадцатого века наоборот, отменяется 

возможность изучения этнолингвистик в полном объеме под надуманными 

предлогами о нецелесообразности родных языков в постижении 

гносеологических глубин точных и естественных наук. Естественно, это 

вызвало кумуляцию многообразных недовольств в области проводимой 

национальной политики, что дало знать о себе в последовавших в 90-е годы 

ХХ века национальных и межнациональных конфликтах.  Дело в том, что, 

когда социальные условия развития культур народов потребовали 

нестандартизированных, неоднородных подходов к эволюционным 

процессам своих этнических культур и реального равноправия с 

господствовавшей и – «ующей»- культурой, тогда возникла необходимость в 

четко обозначенной и социально санкционированной политике в сфере 
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национальной культуры, с которой люди согласились бы. В противной 

ситуации культура начинает представляться народам не естественным 

«хранилищем» политической законности, а ограничением этнокультурных 

границ, и проводимая политика для них начинает казаться беззаконием. В то 

же время, если общество предоставит возможность саморазвитию 

этнолингвистикам, то государство будет способным формировать свой 

поликультурный концепт, порождающий коллективный продукт 

общенационального духа полиэтнического и поликультурного пространства, 

поскольку каждый этнический язык – это уникальное коллективное 

произведение искусства, неотъемлемая часть культуры народа, его 

самопознания и самовыражения. Рассматривая современное состояние 

национальных языков Поволжья в культурно-философском и педагогическом 

аспекте можно наблюдать определенную тенденцию, угрожающую в 

некоторой мере потерей их национальной самоидентификации, особенно 

проживающих вне своих национально-государственных образований. В деле 

сохранения этнической идентичности государственное образование играет 

ключевую роль, являясь проводником общенациональной и универсальной 

идеи создания равноправного полиэтнического государства. В моноэт-

нических обществах в силу их культурной однородности, для сохранения 

внутренней стабильности была достаточна групповая идентичность, а для 

полиэтнического региона Урало-Поволжья этого представляется 

недостаточно. Данный регион отличается культурным и этнолингвис-

тическим разнообразием, где зачастую противостоят различные этнокультур-

ные идентичности трех основных языковых семейств: финно-угорских, 

тюркских и славянских. В целях поддержания межнациональной толерант-

ности здесь целесообразно рассматривать национальное мироощущение как 

лингво-философский императив, уделив развитию этнообразования более 

повышенное внимание. 

До сих пор считалось, что этническая идентичность сохраняется более 

или менее стабильно, если стимулировать физическое воспроизводство и 
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развитие основных черт ментальности, присущих тому или иному этносу, с 

помощью массового искусства, а образование служит лишь дополнительным 

средством формирования этноидентификации. Такой подход предполагает, 

что «природный этнический продукт»  не является проблематичным и ему 

достаточно обладать одним из функций языка – коммуникативным - на 

уровне бытового общения и проблема по сохранению этнолингвистики будет 

снята. Однако ситуации вокруг развития языков в последние десятилетия 

показали, что только в процессе взаимодействия личности с социальным 

окружением и состояния функций ее этнолингвистики возможно развитие 

этой личности в концепте общечеловеческой культуры. В этом направлении 

культурный идеал образования объединяет все функции лингвистики и 

позволяет обеспечить внутреннюю однородность индивидуальной 

этнической идентичности. Кроме того, язык обладает эффектом магнетизма. 

Поэтому лингвистический магнетизм зачастую используется в решении  

различных проблем определенными формальными и неформальными 

национальными лидерами, этнократическими  властными структурами, 

иными национально-культурными движениями. В последние годы в нашей 

стране сформировался целый ряд формальных и неформальных 

этнокультурных образований с многообразными взглядами на проблемы 

войны и мира, армии и защиты Отечества, национальной безопасности 

России и ее социально-экономического развития. Диапазон их интересов 

чрезвычайно велик: от культурно-развлекательных до социально-полити-

ческих, от этнокультурной толерантности до агрессивного национализма.            

В этой связи невозможно обойти как наличествующие национальные и 

межнациональные проблемы в Урало-Поволжье, так и назревающие, 

способные, в свою очередь, в определенных условиях дать нежелательные 

ростки, в которых не последнее место занимают и этнолингвистические 

вопросы. 

Этнокультурные проблемы в Поволжье и Приуралье требуют 

своеобразные пути их преодоления, на Севере необходимы третьи, а в 
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Сибири нужны четвертые формы работы, то есть, везде исходя из их 

этнокультурного состояния и с учетом местных условий. К сожалению, 

данные условия не всегда учитываются. Причиной тому иногда бывает не до 

конца продуманная государственная политика, а также значительный 

отталкивающий фактор – ультрарадикальные взгляды отдельных 

формальных и неформальных этнических лидеров, социально-политического 

статуса нетитульных наций в этногосударственных образованиях. 

В концепте этнокультурной эволюции народы Поволжья большое 

значение придают обучению родным языкам в общеобразовательных школах 

в местах своего кордоннного, компактного или же смешанного проживания, 

развитию школ с многонациональным составом учащихся и светских 

воскресных школ. 

В четырех поволжских субъектах Российской Федерации (Ульянов-

ской, Самарской, Саратовской, Пензенской областях) вне своих 

национально-государственных образований компактно или смешанно 

проживает  около миллиона чувашей, татар и мордвы. В этих условиях 

развитие национальной лингвистики и этнокультуры имеет свою специфику 

не только в стремлении к сохранению своего языка от поглощения 

(ассимиляции) того или иного этноса окружающим его народом (допустим, 

русским, татарским, чувашским) более мелких иноязычных колоний, но, 

прежде всего, в своей консервативности. В чем же оно проявляется? 

Проводимые в национально-государственных образованиях фундамен-

тальные исследования в области национальной лингвистики влекут за собой 

и изменения в педагогике как прикладной науке. В то же время эволюция 

семантики этих диалектов не поспевает за синтаксическими и 

морфологическими изменениями, из-за влияния соседствующих 

лингвокультур орфоэпия данных этнографических групп или же диалектов 

подвержена видоизменению. В этих условиях функции языков этносов в 

регионах отдаленного и обособленного проживания сужаются, вырабаты-

вают естественную психологическую консервативность на уровне бытового 
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сознания, как способ самосохранения. Данное мировоззрение направлено на 

неприятие этнолингвистических новообразований родного языка, в 

частности, фонетики и орфоэпии, начинает укореняться местный диалект, 

приводящий уже к непониманию многих особенностей родной лексики и 

лингвистики. Оно заметно у всех компактно проживающих вне своих 

национально-государственных образований народов. Да и диалекты этих 

этнических групп заметно разнятся, что приводит к значительному 

непониманию друг с другом даже в рамках одного народа. Кроме того, 

влияние более крупного и лексически более сильного в данном 

географическом пространстве этноса ведет к закономерному заимствованию 

лексических и грамматических норм другого языка. Данная детермини-

рованность характерна всем народам Волго-Урала. Например, этносы 

мордвы (мокши и эрзи), проживающие в поволжских регионах, несколько 

отличаются, допустим, от Урало-Сибирской мордвы. Чуваши Самаро-

Ульяновского региона имеют лексическое своеобразие  в сравнении с 

чувашами, проживающими в Татарстане или Башкортостане, в лексике 

которых заметно влияние татарского языка. Это же относится и к башкирам, 

и татарам. В лингвистическом пространстве, к примеру, Чувашской 

Республики (татары там составляют около 10 процентов населения) и в 

доминантных зонах чувашского языка западных районах Татарстана 

(Дрожжановском, отчасти Буинском, Тетюшском, в Приказанье), влияние 

чувашского языка также отличает их от татар приуральского ареала. Здесь 

уместно оговориться, что подавяющая часть вышеназванного татарского 

населения –это ранее принявшая ислам часть чувашей и впоследствии 

отатарившейся, поэтому в этом случае целесообразно рассматривать данную 

лингвистическую ситуацию не как влияние современного чувашского языка 

на татарский, а как языковое наследие. Подобная закономерность 

распространяется и на республики Средней Азии и Кавказа, но в иных 

условиях, уже в направлении поглощения вышеназванного этнического 
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языка (в нашем случае татарского) господствующим народом той или иной 

республики.93 

Консервативность языка может быть и отражением амбивалентности 

самих носителей языка к культурному наследию предков, восприятием его 

как вырождающейся культуры, а с другой – и  более ревностным 

проявлением  принадлежности к своей этнокультуре, самобытности 

этнографической группы в условиях поликультурного проживания. В то же 

время это может быть и проявлением иррелевантности их культурной 

идентичности, сформированной мультикультурным образованием. 

Мультикультурное образование зачастую одновременно вносит взаимодо-

полняющие, или же наоборот, взаимоисключающие эффекты в процесс 

эмерджентности этнических культур. Оно делает многое в формировании 

надэтнической гиперкультуры, для которой своя этническая культура 

одновременно является малозначимой и поэтому не уделяет ей достаточного 

внимания как фактора формирования обыденного сознания. Как отмечается в 

специальной литературе по психологии, человеческое сознание имеет четыре 

компонента: сенсорно-рецептивный, логико-понятийный, эмоционально-

оценочный, ценностно-нравственный и работа каждого из его элементов 

различна у представителей разных культур. По свидетельству специалистов 

от 60 до 80% коммуникация осуществляется за счет невербальных средств 

выражения и только 20-40 процентов информации передается с помощью 

вербальных. И в этом процессе национальный язык предстает как 

национальная языковая картина мира в концепте культурно-философской 

основы этнолингвистики, поскольку существуют лексические и 

семантические универсалии, общий понятийный базис, на котором 

основываются мышление и культура, и поэтому состояние развития языков 

коренных народов Поволжья заслуживает более пристального внимания. 

                                                           
93  Романов В.Н.  Взаимодействие культурных систем в этническом пространстве Среднего Поволжья.- 
Ульяновск, 2003.  
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На настоящее время этносы поволжского региона остро нуждаются в 

разработке новых методик и учебных пособий, учитывающих местные 

лингвистические особенности в условиях своего проживания и в постоянном 

соучастии в этом психологической междисциплинарной (лингвистической, 

педагогической и акмеологической) науки с целью научного прогнози-

рования состояния этнокультурного развития. Институты повышения 

квалификации работников образования России, - в том числе и Самарский, 

имеющий в своей структуре Межнациональный учебно-методический центр, - 

эту задачу не могут выполнить по многим причинам.  

Функции Российских ИПКРО заключаются в повышении 

квалификаций учителей, разработки методических рекомендаций на основе 

анализа работы ведущих педагогов и многое другое, - но не разработка 

учебных пособий и программ для национальных и многоэтнических школ.             

В частности, Межнациональный учебно-методический центр разрабатывает 

методические рекомендации по русской филологии для национальных школ, 

что, казалось бы, не должно входить в функции вышеназванного центра, 

поскольку в том же СИПКРО имеются иные подразделения, специали-

зирующиеся на этом. Но и это не главное. Для разработки программ и 

пособий требуются специалисты высокой квалификации по национальным 

филологиям  и этнопедагогике, единая идея и методология, исходящие из 

единых целей и задач, а также значительные финансовые вливания. Со своей 

стороны и этническая педагогика требует фундаментальных исследований в 

своей научной  области.     

В настоящее время национальные общеобразовательные школы 

Ульяновской, Самарской, Саратовской и Пензенской областей обеспечи-

ваются учебно-методическими разработками, выпущенными для пользования 

в рамках своих национально-государственных образований и не 

учитывающих особенности эволюции этнолингвистики в своеобразных 

условиях.  
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Самым уязвимым звеном в развитии языков народов региона являются 

школы с многонациональным составом учащихся и начальные национальные 

школы, количество которых в регионе из года в год сокращается. Например, 

в 1997-98 годах в Самарской  области прекратили свое существование 3 

общеобразовательных и 14 начальных национальных чувашских школ. 

Сокращение школ с многонациональным составом учащихся Институты 

ПКРО и Главные управления образования областей в основном пытаются 

объяснить сокращением рождаемости и нежеланием этнического населения 

изучать собственный язык и ассимиляционной тенденцией в нем. Вместе с 

тем, подобные утверждения не подтверждаются результатами социологи-

ческих исследований, наоборот, поволжские народы высказывают пожелания 

о возвращении к  обязательному обучению в общеобразовательных школах 

на уровне начального образовательного звена в рамках выполнения Закона 

РФ «О языках народов Российской Федерации». 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что до сих пор проблемы 

устойчивого развития поликультуры,  этнолингвистики в концепте 

этнокультурных проблем и этнопедагогики, а также этнообразования 

народов Поволжья не стали предметом специального изучения. Между тем, 

подобная социально-психологическая и лингвистическая ситуация 

характерна и другим Российским регионам, с доминирующим населением 

какого-либо нерусского народа. Основная характерологическая особенность 

и в этом случае заключается в условиях обособленного и кордонного 

проживания, поскольку в данном замкнутом этнолингвистическом 

пространстве социальная и коммуникативная функция передается уже языку 

межнационального общения, т.е. русскому. Кроме того, и делопроизводство 

ведется на русском, да и вспомогательные средства коммуникации 

(топонимика, вывески на административных зданиях и другие) в этих 

районах входят в функции русского языка. Вдобавок, если учесть еще 

незавидное положение развития преподавания языков компактных этносов, 

то социально-психологическая и лингвистическая ситуация выглядит весьма 
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плачевно. Не вдаваясь в глубинные причины данного вопроса, можно уже 

представить, что разорвать порочный круг всего комплекса социально-

психологического и лингвистического кризиса возможно лишь при 

улучшении и расширении изучения родного языка и этнокультуры в 

общеобразовательных и высших школах области, расширения социальной и 

коммуникативной функций этнолингвистики. 

Это поможет не только расширению языковых возможностей влияния 

на общечеловеческую культуру нерусских народов, но и преодолению 

психологического дискомфорта и чувства «второсортности» своего народа, 

что приводит к выравниванию резких проявлений этнолингвистической 

конфликтогенности. Возвращаясь в зону Поволжья и Приуралья следует 

отметить, что, несмотря на доминирующее влияние русского языка на 

лексику компактно проживающих этносов, последствие данного воздействия 

наиболее тревожно выглядит в отношении мокшанского и эрзянского (общее 

название мордовского) языков. Процесс ассимиляции мордовского этноса 

настолько драматичен, что без срочного государственного вмешательства в 

него, его остановить невозможно. Можно разработать множество программ, 

но без адресных инвестиций в научные исследования, разработки иных 

учебных программ и учебных пособий по филологии и этнокультуре того 

или иного народа  с учетом обособленного проживания и состояния развития 

родного литературного языка, невозможно приблизить этнолингвистику к 

современным требованиям национальной грамматики и, таким образом, 

сохранить язык, не давая  самоуничтожаться. Можно открыть, допустим, 

десятки церквей и мечетей, но лингвокультуру народа с их только помощью 

сохранить невозможно, поскольку задачи конфессий и культовых 

учреждений иные, и они направлены на нравственное самоусовер-

шенствование прихожан, на другие мировоззренческие цели. В целом, 

придерживаясь нейтральной позиции к возведению  новых  культовых 

учреждений различных конфессий, одновременно хотелось бы заметить 

излишнюю увлеченность некоторых руководителей административных 
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территорий  региона в этом. Если же учесть, что в православных культовых 

учреждениях проповеди Закона Божия ведутся на церковнославянском 

языках, а культовая служба иных мировых религий – на древнем языке 

вероисповедующих или же на арабском, то говорить о дальнейшем развитии 

современной лингвистической культуры какого-либо этноса затруднительно. 

Здесь разговор может идти об условном исследовательском интересе к 

филологическим проблемам, – но в большей степени это относится к 

философским, психологическим, обществоведческим наукам и политологии. 

Решение этнолингвистических и культурологических проблем поволж-

ских народов, проживающих вне своих национально-государственных 

образований, предусматривает выполнение ряда комплексных мер по их 

возрождению, включающих в себя и пересмотр законов об образовании и  

языках народов Российской Федерации в части признания их 

равностатусности и возврат к положению 60-х годов 20 века об обязательном 

обучении родным языкам в начальном и среднем звене; и придание 

минимальных законодательных функций решениям национально-культурных 

автономий в рамках субъектов федерации, где эти этнокультурные 

образования функционируют; и принятие законов РФ о представительстве 

этнических групп в законодательных и исполнительных органах власти как  в 

центральных, так и местных структурах. В этом случае мажоритарный 

принцип выборов не всегда целесообразен, и поэтому следовало бы принять 

отдельный закон о предствительстве малых народов во властных органах. 

Кроме того, решения самих этнолингвистических и культурологических 

проблем находятся в своеобразном замкнутом круге: в общеобразовательных 

школах региона родным языком не обучают потому, что не хватает учителей; 

учителей не готовят потому, что недостаточен спрос населения; население не 

требует улучшения качества обучения родным языком потому, что усечены 

функции языков, не хватает учебников (тем более адаптированных) и 

учителей;  органы образования спускают на тормозах решения этих проблем 

потому, что не хватает финансирования специалистов, отсутствует напорис-
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тое требование со стороны населения. Как представляется, данную проблему 

возможно решать и в рамках самих субъектов России, поскольку законы РФ 

об образовании и языках позволяют частично решать этнодидактические 

проблемы в регионах компактного их проживания и не ждать включения 

отдельной строкой в бюджетное  послание Министерства образования РФ на 

эти цели. 

От продуманных решений этнообразовательных проблем во многом 

зависит исторический ход воспроизводства этнического и процессы 

этнокультурного возрождения. Учитывая наличие в этническом как 

этносоциального, так и понятия этноса в узком значении, следует обратить 

внимание на их теснейшую связь в процессе этнокультурной 

эмерджментности. Именно рациональная, - с точки зрения общественных 

интересов, - реализация этносоциальных задач дает возможность 

формирования поликультурного российского социума. 

Эволюция человеческой общности показывает, что процесс 

культурного взаимодействия этносов порождает  и развивает  надэтническую 

гиперкультуру, а не национализм.  Конечно, национализм использует 

существовавшие ранее множество культур или культурное многообразие, но 

он использует их очень выборочно и чаще всего коренным образом 

трансформируя: мертвые языки могут быть возрождены, традиции 

изобретены, история переписана, научные архивы древних исторических 

актов подправлены, совершенно мифическая изначальная стерильность 

«восстановлена». Тем не менее, этот культурно – творческий, 

изобретательский аспект националистического политического мировоззрения 

начинает создавать свою националистическую культуру. 

В то же время подобная схема мировоззренческой эволюции не должен 

склонить нас к ошибочному заключению, что национализм – это случайное, 

искусственное, идеологическое измышление. Зачастую культуры, требующие 

своей защиты и возрождения, находятся на грани вымирания или 

ассимиляции другим(ими) народом(ами) до неузнаваемости.  
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Тем не менее, националистическое мировоззрение имеет очень 

глубокие корни в современных этнических обществах. Существуют 

некоторые свойственные агрессивному национализму культурологическо-

мировоззренческие черты, определяющие социально-политическое поведе-

ние сообщества: пренебрежительное отношение к малым культурам, 

стремление к доминирующей социальной роли. Это означает повсеместное 

распространение господствующей этнолингвистики, необходимой для 

достаточно четкого функционирования бюрократической, технологической и 

социальной коммуникативной системы. Это замена ранних структур 

локальных культур, опиравшихся, в свою очередь, на этнические культуры, 

воспроизводившихся на местах – и в каждом случае по-своему, – самими 

этими микро-группами.  

Сфера национальных чувств относится к разряду тех «исходных», 

заложенных в самой природе человека экзистенциальных самоутвер-

дительных чувств, посредством которых человек выражает себя и 

утверждается в своих собственных глазах и в глазах окружающих.  Как 

существо, наделенное самосознанием и живущее в поляризованном 

ценностном мире, имеющим, в свою очередь, в себе ту или иную 

«стоимость», тот или иной ценностный вес и вне этого измерения просто 

человек не может восприниматься и он, и он не может рассматривать себя 

вне этого измерения. Вне этой самостоятельной ценностной системы он не 

осознает себя в социокультурном мире. Данное осознание и находит свое 

выражение в том экзистенциональном самоутверждении личностного 

достоинства, которым человек как бы фиксирует и утверждает в себе 

присутствие этого достоинства. Именно сфера подобных отношений с 

окружающим миром, так или иначе приводящая в действие эти 

самоутверждающие силы и человеческие «амбиции» и является сферой 

самых острых, болезненных отношений человека с миром. Подобные  

отношения чреваты самыми опасными психологическими взрывами, когда 

даже неумышленно-неосторожное слово немедленно вызывает ответную 
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агрессивно-защитную реакцию со стороны «носителя» достоинства. 

Взрывами данного самоутвердительного чувства человек защищает себя как 

суверенную личность, защищает самозначимое свое существование, 

защищает все то, что он с собой идентифицирует. Поскольку человек 

является существом социальным и реализует себя в жизни как личность не 

только в качестве частного лица, но и в качестве члена тех или иных 

социальных групп, то, естественно, он не может игнорировать собственный 

социальный статус. Разумеется, лишь постольку и тогда, поскольку и когда 

реализация им себя в таких общностях становится равнозначной в 

индивидуальной реализации. Вот тот механизм, посредством которого в 

сферу личностного экзистенциального ядра, структурирующего человеческое 

«я», могут включаться и ценности социально-национального характера. На 

наш взгляд, подобный механизм начинает работать именно тогда, когда в 

свое личное «я» человек непременно включает и свое национальное 

самоопределение. Естественно, в этом случае и самоутверждающее 

экзистенциональное чувство личного достоинства, защищающее целостность 

личности, тоже начинает вбирать, в качестве неотъемлемого своего 

компонента, и чувство национального достоинства. Этот механизм многое 

позволяет понять в самом характере природы так называемых национальных 

чувств. Во всяком случае, понимание этого механизма может служить, 

несомненно, ключом к разгадке многих сложносплетенных явлений и 

всплесков. Но если это так, то не помогает ли это понять нам природу тех 

этнокультурных условий, при которых и может осуществляться такой 

переход и тем самым разглядеть некоторые критерии, определяющие 

духовную основу тех или иных коллективных человеческих общностей?            

В самом деле, то экзистенциальное ядро личности, которое осознается 

человеком как основа его человеческой значимости, может образовываться 

только из того, что является действительно собственным его достоянием – то 

есть продуктом его собственного, самостоятельного «творчества себя – то и 

результатом его жизнедеятельности как свободного, суверенного, самопрог-
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раммирующего существа является обладание определенной свободой в 

выборе этнической принадлежности. Иными словами, чувство этнического 

достоинства он «правомочен» защищать в качестве собственного достояния 

как фактор человеческой свободы, являющийся действительной его 

собственностью. Что такое в действительности национальная принад-

лежность человека? Действительно ли это результат его свободного выбора, 

его свободного духовного самоопределения или же это нечто другое, 

заложенное в самой генетической природе человека? Например, допуская, 

что этнокультурные ценности только потому и являются ценностями, что 

принадлежат к сфере человеческой деятельности, как продукты эволюции 

культуры, мы можем. В этом случае, очевидно, нужно говорить о 

существовании именно абсолютных ценностных критериев, единых для всех 

национальных культур и жизненно для них необходимых. В этом случае, 

национальная культура лишь некоторой замкнутой локальной областью, 

заключающей все свои критерии внутри себя и существующей в этом 

отношении «на равных» со всеми, рядом с другими национальными 

культурами, которые представляют собой такие же независимые, абсолютно 

замкнутые в себе культурные образования. Национальные культуры также 

являются смыслообразующей и жизнесоздающей творческой деятельностью 

человека в этническом социуме. А потому они и обладают определенной 

высотой, определенной ценностной стоимостью в зависимости от того, 

насколько их состояние и развитие отвечают самой природе и самому 

смыслу человеческой культуры. И, следовательно, ее общим принци-

пиальным критерием, единым для всех ее видов и форм,- в том числе и 

массовых,- является не выпячивание своих национальных достоинств, а 

принцип гуманности и интернациональности. 

Одновременно, шовинистическо-националистическая идеология стра-

дает от пронизывающей ее ложной значительности. Ее мифы извращают 

реальность, претендуя на защиту народной культуры. Претендуя на защиту 

старого «народного» общества, она на самом деле разрушает его, создавая 
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свою высокую культуру на основе прежней «народной культуры». Например, 

«донационалистическая» Германия состояла из множества исконных общин, 

в большинстве сельских, а «постнационалистическая» объединенная 

Германия превратилась в индустриальное общество. В то же время 

притягательность и захватывающая сила национализма связана лишь с 

совершенно особым стечением обстоятельств, сложившихся в социальном 

времени. Он ратует за историческую справедливость и выступает в ее 

защиту, но история человечества отвечает ему откровенным осуждением и 

ни с чем не сравнимым расколом.  Он «исповедует» культурные различия и 

выступает в их защиту, однако при этом навязывает политическим единицам 

как внутреннюю, так и, - правда в меньшей степени, - внешнюю 

однообразность; является перевернутым отражением своих же действий в 

отношениях к какой либо иной культуре. Поэтому, едва ли удастся многое 

узнать о национализме от его собственных пророков.  

Основная заслуга противников национализма состоит в том, что они 

учат не принимать национализм в его собственной оценке и интерпретации 

как нечто само собой разумеющиеся. Такой иммунитет прочно скреплен с 

условиями  современного существования, когда те, кем управляют,  и те, кто 

управляет, принадлежат к одной и той же культуре. Это является нормой 

современной цивилизации и принимается как должное, а нарушение этой 

нормы рассматривается как нечто постыдное. Возможность избавления от 

распространения агрессивного национализма воспринимается народами 

Поволжья как обеспечение государством его личной безопасности.  

Однако рассматривать национализм как нечто условное, случайно 

созданное европейскими мыслителями мировоззрение, как заблуждение, 

которого можно было избежать, стало бы не менее не легкомысленно.   

Продолжая начатое суждение, отметим, что имеется еще и 

национализм патриотический, охранительный, принцип которого 

заключается в сохранении однородности культурных единиц как основ 

политической жизни и обязательного культурного единства правителей и 
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подданных. Было бы так же ошибочно отрицать это, как и принимать 

национализм на его условиях. Крайне нелепо полагать, что сила, 

распространяющаяся столь широко и повсеместно, пламя, вспыхивающее 

неожиданно и ярко в не связанных между друг с другом сообществах и 

социальных группах, рождаются лишь в результате крайне сомнительных 

усилий политиков. Хорошо ли это или плохо, однако идеи редко обладают 

консолидирующей силой. В случае же национализма, формулировки и 

авторство идей не всегда имеют большого значения. Ключевая идея всегда 

настолько проста и понятна, что пользуются ею кто угодно и в любое время и 

именно это дает возможность считать национализм «естественным» для 

этносов. Покажется эта идея захватывающей или как в большинстве случаев – 

абсурдной, зависит лишь от политических условий социального времени.    В 

этой связи следует заметить роль средств массовой информации в 

распространении националистической идеи. Тенденциозная информация о 

национализме вводит в заблуждение аудиторию, когда создается 

впечатление, что данная идея народом не выпестована, или же наоборот, 

будто большая часть социокультурного пространства «заражена» идеологией 

сепаратизма, патриотизма, шовинизма или иной формы агрессивного 

национализма. Зачастую СМИ закладывает  в информацию не главную идею 

национализма, а совершенно независимое от его конкретики, сообщение. 

Роль СМИ в обществе в правдивом освещении данного типа проблем 

настолько очевидна, что все высказанное  здесь становятся совершенно 

понятными.  

Наши предыдущие суждения, возможно, ведут к предположениям, что 

индустриальное общество всегда является националистическим. Они 

основываются на учете факторов влияния экономики и науки на 

этнокультурный процесс. Имеющиеся различные факторы показывают, как 

всеобщая грамотность, мобильность, а, следовательно, индивидуализм или 

соборность, политическая централизация, необходимость солидной 

образовательной инфраструктуры, - создают ситуацию, когда в целом 
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политические и культурные границы совпадают. Государство является 

защитником духовности социума не только в соблюдении прав проведения 

религиозной практики, но, прежде всего, дальнейшего развития культуры, 

обеспечивающую однородную систему образования и массового сознания. 

Однако большинство людей границы национальной культуры считают если 

не границами мира, то рубежом его взаимоотношения с окружающим миром. 

Если культурологический процесс рассматривать в аспекте развития 

производственных сил, то в большинстве замкнутых этносообществ аграрной 

эпохи культурные границы являлись границами мира. Сама культура 

оставалась незаметной, невидимой. Никто не воспринимал ее как идеальную 

этнополитическую границу. 

В условиях мобильности отдельной личности  и, учитывая возросшие 

возможности ее коммуникативности,  человек превращается  в естественную 

политическую границу. Это не значит, что физическая единица этноса как 

его часть сводится всего лишь к заботе о перспективах социальной 

мобильности.  Люди действительно любят свою культуру, так как они 

ощущают ее атмосферу тоньше и понимают ее глубже, что вне нее не смогут 

реализовать свой потенциал. Та степень культуры, в рамках которой людям 

удалось получить образование и повысить свой социальный статус, для 

большинства этносоциальных групп становится самым драгоценным 

приобретением, основой  личности каждого ее члена, гарантией уверенности 

и социальной безопасности. Так возник этнокультурный мир Среднего 

Поволжья, удовлетворяющий  в главном, за небольшим исключением, 

охранительному националистическому требованию – совпадению культуры и 

региональной политики. Да и в масштабе России удовлетворение охрани-

тельного националистического принципа не являлось предварительным 

условием возникновения индустриализма, но стало результатом ее 

распространения. Время такого перехода неизбежно становится периодом 

националистической активности. Этнические сообщества  приближались к 

индустриальному веку  с культурными и политическими установлениями, 
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обычно идущими вразрез с националистическими требованиями. 

Национализм, является очень  специфической разновидностью патриотизма, 

которая распространяется и начинает доминировать только в определенных 

социально-политических условиях. Национализм – это разновидность 

патриотизма, имеющая несколько очень важных отличительных 

особенностей. Прежде всего, сообщества, которым такой вид патриотизма 

как национализм присущ, должны быть культурно однородны и зиждится на 

культуре, стремящейся быть «высокой» культурой. Они должны быть 

достаточно велики, чтобы чувствовать себя в силах содержать собственную 

образовательную систему, способную развивать массовую и высокую 

культуру, иметь внутреннюю социальную стратификацию, мобильное 

население. Этногенетическая однородность, культурно-территориальное 

пространство – вот ключевые черты таких сообществ. Современный мир, 

согласно Максу Веберу94, возник потому, что некоторые люди относились к 

своему жизненному призванию слишком серьезно. Именно ответственное 

отношение к жизни и философское отношение к окружающему миру и 

породило объективный и абстрактный миры в национальных культурах, 

которые в процессе социализации личности определяют настоящую и 

будущую нацию. В этом случае подобная нация-культура становится 

естественной социальной единицей и не может нормально функционировать 

без собственной политической раковины – государства. 

Этническая социология считает этнокультурные и социально-лингвис-

тические проблемы народов как одних из важных аспектов существования 

этнического и рассматривает этнокультурный социум региона как часть 

российского сообщества, поскольку равенство всех национальных общностей 

в государствообразовании – важнейшее условие осуществления 

демократических преобразований, участие в которых принимают все 

                                                           
94  Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем./Вебер М.; Сост. общ. ред. и послесл. Ю.Н.Давыдова; 
Предисл. П.П.Гайденко: – М.: Прогресс, 1990. 
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субъекты межнациональных отношений95. Структурная «морфология» 

социологии культуры этносов связана с ментальностью, социальной 

психологией (т.е., традициями, обычаями и т. д.) искусством в широком 

смысле, и поэтому матрица этнокультуры перманентно воспроизводится и 

реализуется на всех уровнях культурной жизни социума. В этом процессе 

основная эволюционная линия  проходит в рамках социокультурных типов 

сообщества и одновременно оказывает значительное влияние на сам ход 

собственной социокультурной цивилизации. Данный процесс находится в 

центре научного внимания и А.И.Сухарева, отмечающего, что «это в полной 

мере относится и к современной России, ее социальной жизни»96. 

Начатая в середине восьмидесятых годов в СССР перестройка 

общественно-экономической системы способствовала оживлению нацио-

нального самосознания народов. Этот процесс охватил все сферы 

государственной жизнедеятельности и оказал огромное негативное 

воздействие на жизнь людей, на парадигму отношений социума. Однако, 

народы Поволжья, с опаской пережив развал страны и попытки раздробления 

России с использованием и национального вопроса, в главном сумели найти 

согласие между собою и, сломав сопротивление консервативных взглядов 

прежних лет и радикальные позиции отдельных руководителей национально-

государственных образований по многообразным государствообразующим 

вопросам, нашли возможность сохранить мир и согласие в регионе, усилить 

работу по сохранению и развитию этнолингвистики, культуры, националь-

ных традиций и обычаев, то есть составляющих факторов этнической 

идентичности.  

Как следствие этого, в регионе ситуация сложилась так, что 

агрессивный этнонационализм не смог победить позиции  

                                                           
95 Дробижева Л.М. Этнокультурное измерение социального неравенства //Социальное неравенство 
этнических групп: представления и реальность. -  М., 2002. 
96  Сухарев А.И. Объективная необходимость и методология разработки федеральных программ 
развития регионов. // Теоретические и методологические проблемы формирования федеральных 
программ социально-экономического развития регионов. – Саранск, 1995.  
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интернационализма и дружбу народов Поволжья и Урала, и этносы не 

позволили вовлечь себя в кровавую бойню национализма. Однако, в процессе 

демонтажа СССР, проявилось и стремление народов к своему 

этнокультурному ренессансу97. Этническая мобилизация сблизила 

либерализм демократического лагеря с этнонациональным движением в 

борьбе с коммунистической идеологией, а те, в свою очередь, позволили 

этнической мобилизации «проглотить суверенитета столько», сколько 

смогут. Тем не менее, этому альянсу не суждено было дать какие-либо 

жизнеспособные ростки, поскольку серьезные  недостатки демократических 

реформ и этнической мобилизации соединялись с  низкой компетентностью 

их руководителей в области социальной и национальной политики, 

увлеченностью разрушительством социалистического строя. Дилетантство 

младореформаторов и отсутствие у них практического опыта в таком виде 

деятельности как руководство регионами и районно-муниципальным 

хозяйством, а также неподготовленность идеологов реформ к практической 

работе привело к утрате ими доверия у народа и в итоге этническая 

мобилизация обернулась созданием этнократических режимов или 

попытками их создания. Некоторые руководители этнокультурных движений 

после прихода к власти самоотстранились от решения культурологических 

задач своих народов, переключившись на социально-экономические 

проблемы своих регионов, и по сей день этнические движения и 

этнокультурные образования действуют чаще всего автономно, независимо 

друг от друга и ожидаемой согласованности между ними не произошло. Не 

наблюдается и координация действий в решении этнокультурных задач, не 

произошел и переход от патерналистских  отношений между государством и 

населяющими его национальностями. Как следствие проявления крайнего 

этнонационализма или же неумения принимать рациональные решения по 

этническим и межэтническим проблемам, к началу 90-х годов этническая 

                                                           
97   Дробижева Л.М. Этнокультурное измерение социального неравенства //Социальное неравенство 
этнических групп: представления и реальность. М.: 2002.  
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мобилизация в одних национально-государственных образованиях приводила 

к войне, а в других - отпала субъективная необходимость решения этих 

вопросов после прихода к власти ее лидеров. Одновременно там, где не 

получился союз этнической мобилизации с политикой, началось сближение 

этнического фактора с религиозными и криминальными структурами, как для 

мирного вхождения во власть, так и вооруженным путем.  

Если окинуть взглядом на историю России, то мы заметим немало 

схожих черт в настоящем и в далеком прошлом. 

В настоящее время государственность России хулят как внешние, так и 

внутренние оппоненты, и складывается впечатление, что она виновата 

потому, что она существует. Это – с точки зрения эмоционального подхода к 

проблеме. С другой стороны, исторически сложилось так, что контекст 

подобного отношения к государственности России – в ее видимом 

имперском характере. Существует два глубоко проработанных подхода, 

совпадающих в своем отношении к культурному многообразию России как к 

своему главному потенциалу, то есть к ее полиэтничности. Один из них – 

подход евразийской историософии, согласно которой пределы российской 

империи в основном совпадают с естественными границами Евразии как 

условного континента со своеобразными условиями развития. В отличие от 

европейских или  азиатских цивилизаций, народы на этом пространстве 

связаны своей судьбой не через океаны, а с  огромным неразрывным 

сухопутным природным разнообразием. Данное обстоятельство предполагает 

налаживание терпимого отношения друг к другу и вынуждает их жить в 

согласии. Исследуя основы социологии гармонии, А.И.Сухарев 

предостерегает от недооценки роли гармонии в функционировании и 

развитии социальных явлений: «Думается, - отмечает автор, - что радикально 

альтернативный подход к гармонии и конфликту вряд ли продуктивен»98. 

                                                           
98  Сухарев А.И. Объективная необходимость и методология разработки федеральных программ 
развития регионов. // Теоретические и методологические проблемы формирования федеральных 
программ социально-экономического развития регионов. – Саранск,1995.  
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Россия как империя и стала результатом данной потребности неизбежного 

политического сожительства. А империей сложилась потому, что 

Московская Русь официально объявила себя наследницей Византийской 

империи, а затем стала преемницей опыта другой кочевой государственности 

(чингизидов) на едином евразийском пространстве, а впоследствии и сама 

стала империей, сцементированная с формировавшимся в восточном 

пространстве христианством (Иван III  официально объявил Московскую 

Русь преемницей Византийской империи и перенял у последней двуглавую 

геральдику). В то же время, Российская империя стала наследницей и 

монгольской формы правления колониями. Это произошло в результате 

предрасположенности Московской Руси к властному образцу Орды, то есть 

явилось результатом сходства характеров русского этноса с некоторыми 

характерными особенностями этносов, находившихся под влиянием 

чингизидов. И современное противостояние между славяно-православными и 

тюрко-исламскими и другими народами в вопросе о федеральном устройстве 

во многом объясняется этим. Русско-славянские этносы стремятся сохранить 

свое прежнее диктующее государствообразующее положение, а сумма 

неславянских народов России, составляющая около половины ее населения, 

пытается материализовать свою историческую память о своих прежних 

государствах и естественное право жителя этой земли и участников 

государствообразующих этносов уже в новых исторических условиях.           

Во многом этим объясняется факт неприятия окружением Ельцина 

предложение Н.Назарбаева, сразу же после Беловежской пущи, о создании 

единого Евразийского Союза, по существу о сохранении страны. Этим же 

объясняется и сегодняшнее поведение российской политической элиты в 

отношении предложений по отношению ко многим вопросам между Россией 

и Среднеазиатскими республиками и Белоруссией. 

Историческая парадоксальность единичного случая стала судьбой 

русского этноса. Пространственное наследство стало самодетерминирующим 

фактором. Удержание огромного пространства, которое невозможно было 
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удержать, и предопределило расширение Российской империи, которая стала 

по своей сущности империей, колонизующей саму себя: «...и условие 

существования этой империи заключается в сведении к общему знаменателю 

сугубо различных цивилизаций»99. Другой же результат этой самодетер-

минации состоит в том, что «малоподвижная» империя не исключала 

новоевропейский прогресс, а одомашнила его «в самодержавный модернизм, 

плоды коего – превращение безликой бюрократии в надсмотрщика над 

повседневностью»100. 

После соединения разрозненных феодально-княжеских владений в 

единое государство, Россия как многонациональное государство, сложилась 

как путем насильственного захвата новых территорий, так и относительно 

добровольного вхождения народов в состав империи в XV-XIX веках. 

Присоединенные территории, вошедшие в состав империи, в ряде случаев 

продолжали сохранять разную степень самостоятельности. Царизм проводил 

сравнительно эффективную патерналистскую политику (сохранение 

этнополитической самостоятельности как в случае с Польшей и Финляндией, 

выделение этноареалов в особые округа и приставства), что способствовало 

укреплению русского влияния и владычества. Большевики также 

продолжили эту политику и практику. Многовековое существование России 

как многонациональной империи, а затем и тоталитарного государства, 

наложило отпечаток на современную политическую культуру и традиции 

общества. В настоящее время Россия – это гиперкультурная страна.                

По данным переписи 1989 г., в РФ проживало около половины русских и 

около половины нерусских, с учетом и этносов, не принадлежащих к 

славянским101. Однако, в сознании политической элиты доминирует 

ориентация на национально-русское государство. 

                                                           
99 Клайн Э. Самоопределение наций: созидание или опасная забава? //Общественные науки и 

современность.-1993. №2. 
100   Гефтер М.Я. Сталинизм –в 50/50. Опыт словаря нового мышления. –М.: Прогресс-Payot, 1989. 
101  Народы России. Энциклопедия. -М., БРЭ.  
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Имеются ряд противоречивых взглядов на государственное 

строительство России. Иногда в качестве непререкаемого примера в 

национальной политике рассматривается федерализм евро-центристского и 

североамериканского типа. Исходя  из имевших место регионального 

сепаратизма, особо активизировавшегося в девяностых годах, они 

предлагают отказаться от национально-территориальных образований в 

составе РФ, статусно отличных от областей и краев. Между тем, по мнению 

З.Кагановой, еще Ч.Тилли предостерегал, что простой перенос 

крупномасштабных обществоведческих моделей в историю чреват грубыми 

ошибками и что социальные теории следует обосновывать  с помощью 

квалифицированного исторического анализа. Авторы рассматриваемых 

мнений видят в социально-политических различиях субъектов России 

предпосылки региональной и национально-обособленной автаркии, и 

предлагают преодолеть ее устранением этнического фактора из 

административно-территориального деления страны путем объединения 

национально-государственных образований славяно-доминирующими 

областями России. 

В некоторых моделях будущего развития, российское общество 

предстает этнокультурно-однородным («русско-православным»). Тем самым 

авторы моделей игнорируют существование около половины «нерусских» и 

отождествляют российское государство с русским, подменяют политическую 

лояльность этнической, что, разумеется, не способствует формированию 

гражданского сознания у «нерусских». 

В результате создается противоречащие латентно-агрессивные 

фундаментализмы «русского» и «нерусского» (включая и нерусских славян) 

этносов. Одна сторона считает, что империя принесла этническим 

меньшинствам цивилизацию, а те видят прямо противоположным образом: 

именно колониализм и экспансионизм русских породил тоталитарный 

режим, принесший нерусским народам национальные бедствия. 
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Вызывает беспокойство и  стремление  сторонников  русского  

националистического фундаментализма по устройству России по 

этноцентристскому   образцу. С одной стороны, такому развитию будут 

противостоять не только этническая мобилизация меньшинств, но и  весомый 

финансово-экономический потенциал этногосударственных образований, 

накопленный в годы «парада суверенитетов». Кроме того, такое развитие 

будет блокироваться следующими факторами: 1) глубокой 

секуляризованностью русского общества; 2) мультиконфессиональным и 

разноцивилизационным характером российского общества; 3) набирающим 

силу исламом, сторонников которого в настоящее время в России по разным 

подсчетам составляет от 12 до 20 млн человек. Поэтому попытки реализовать 

концепцию русско-национального государства могут привести к развалу 

самой России. В настоящее время нецелесообразно четко и определенно 

сформулировать стоящие перед страной долговременные задачи. Если 

развитие наций будет достигаться на основе сближения культур, 

самоподчинения менее развитых более развитым, так называемым мировым 

культурам, взаимоадаптации наций через ассимиляционные процессы 

(неважно, добровольные или демократически-принудительные, каковые 

попытки предпринимаются сегодня), то единственно возможный 

недолговечный тип государственности России – это европейский или 

североамериканский. Если же целью долговременной национальной 

политики является реальное сохранение страны и этносов, населяющих 

Россию, создание им благоприятных условий для саморазвития, то 

государственными ориентирами должны быть несколько иные, 

типологически более индивидуализированные, нежели западно-

центристские. Следует отметить, что и европейский федерализм существенно 

отличается друг от друга как по формальным, так и по содержательным 

признакам. Тем более, что федерализм закономерен для России, как 

многосоставного, многосубъектного образования и народ которой состоит из 

десятков разноконфессиональных, разноцивилизованных, но автохтонных 
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этносов, идентифицирующих себя в рамках территорий, «родин», по 

В.А.Михайлову.102 

Спецификой федеративных отношений в России является тот факт, что, 

помимо не состоявшихся де-юре субъектов федерации, здесь наличествуют 

де-факто и юре состоявшиеся этносы, имевшие в истории свою 

государственность и сегодня претендующие на ее восстановление. Иначе 

говоря, современная Россия есть исторический преемник всех государств и 

государственных образований, бывших на ее территории начиная от 

Киевской Руси и Болгарского государства, Древнетюркского и Хазарского 

каганатов, Золотой Орды и ханств, до империи Романовых. И в качестве 

таковой, современная Российская Федерация является национальным очагом 

как русского (это снимает требования «выкроить» Русскую республику и 

РФ), так и всех народов РФ, причем не только имеющих «титульную» 

республику, но и исторически проживающих в нынешних границах РФ, если 

у них нет национальной государственности за пределами РФ.  

Следовательно, народы в РФ – это не какие-то мигранты, не толпа с 

протянутой рукой стоящих людей с просьбой о признании их за 

соотечественников, а полноправные государствообразующие субъекты, 

субъекты истории, прожившие и проживающие здесь испокон веков с 

незапамятных времен, и не выпрашивающие ни у кого ни земель, ни 

территорий. А в новейшей истории эти же самые коренные народы, и 

особенно в годы Советской власти, под влиянием коренизации, 

идеологизации, урбанизации и интеллектуализации, прошли путь 

социокультурного сближения за счет стирания социальных различий своего 

статуса. Именно в результате этого в них созрело стремление перенести 

процессы выравнивания статусов периода существования СССР  в сферу 

политического самоопределения современной России, исходя из опыта  

повышения статуса бывших союзных республик до уровня независимых 

                                                           
102  Михайлов В.А. Тенденции эволюции русского этнического сознания. (социально-

психологический аспект). –Ульяновск: УлГТУ. 2001. 
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государств, а автономных республик и областей до уровня суверенных 

республик. Ранее достигнутое сходство в социально-политическом уровне 

послужило в настоящее время подпиткой национального самосознания и 

породило желание выровнять и уровни жизни. Для этого понадобились 

рычаги и механизмы власти, появилась необходимость в ярких этнических 

индивидуальностях, отдельные из которых стали проводить радикальную по 

отношению к Центру политику. 

Отсюда понятно, почему предложение не учитывать этнический 

фактор в федеративном устройстве страны воспринимается этими народами 

как покушение на их этноисторическую субъектность. Возвращаясь к 

теоретическим вопросам федерализма следует отметить, что сами 

американские и европейские социологи не так оптимистичны по сравнению с 

российскими, и они более критично оценивают этническую ситуацию в 

своих странах, чем российские приверженцы европоцентристского 

федерализма. Президент американского фонда Сахарова Эдвард Клайн, 

например, отмечает, что «Соединенные Штаты также имеют свой 

собственный комплекс проблем этнической политики и среди них – 

отношения белых и черных, права индейцев, статус Пуэрто-Рико, двуязычное 

обучение в школах»103. Он приходит к заключению, что процветающие и 

уверенные в своей руководящей планетарной роли США, «кажется, движутся 

от модели «плавильного котла» к «культурному многообразию», то есть от 

их фундаментальной веры в ассимиляцию, к принятию личной этнической 

автономии»104. Более того, в США еще в 1972 г. был принят закон, который 

явился «официальным признанием этничности как позитивной и 

конструктивной силы американского общества»105 Здесь в качестве модели 

бесконфликтного этносоциального развития страны принята концепция 

                                                           
103 Клайн Э. Самоопределение наций: созидание или опасная забава? //Общественные науки и 

современность.-1993. №2. 
104 Клайн Э. Самоопределение наций: созидание или опасная забава? //Общественные науки и 

современность.-1993. №2.  
105 Kallen H/ Cultural Pluralism and American idea: an Essay in Social Philosophi. –Philadelphia, 1956. 
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«культурного плюрализма»106. Ее содержание сводится к признанию 

существования в рамках одного этнополитического организма различных 

национальных общностей с присущими им элементами быта и культуры. 

«Культурный плюрализм», как политический проект, родился из осознания 

непродуктивности ассимиляторских усилий со стороны государства.  

Примерно с 70-х годов иммиграционные страны (и в первую очередь 

США) оставили тщетные усилия добиться этнокультурной гомогенности 

общества и провозглашают своим идеалом интеграцию без ассимиляции107. 

На общество начали смотреть не как на культурное единство,  а как 

совокупность равноправных этнокультурных и этнорелигиозных сообществ. 

Поэтому сторонники исключения этнического фактора из российского 

федерализма смогут столкнуться с необходимостью использования и 

американского опыта, раз есть желающие оглядываться на Запад. 

Таким образом, цивилизационные тенденции к этнизации 

общественного развития требуют выработки четкой, однозначно трактуемой 

социокультурной политики. Национальные особенности (в нашем случае 

мордовского, татарского, чувашского,), отражающие дихотомию 

(биологичность и социальность) человеческой сущности не противоречат 

российскому культурному пространству. Эти понятия являются субстратной 

частью региональной этнокультуры. Одновременно следует заметить, что в 

пространстве этнических процессов национальная моногенизация общества 

отнюдь не избавляет его от этнической конфликтности, наоборот, 

многонациональность и поликультурность выступает стабилизирующим 

фактором общественных отношений. По этой причине по сей день 

относительно мирно развиваются межкультурные и межэтнические процессы 

в регионе Средней Волги. 

 

 

                                                           
106 Малахов В. Вызов национальному обществу. //Pro et Contra 1998, Т.3, № 2   
107 Малахов В. Вызов национальному обществу. //Pro et Contra 1998, Т.3, № 2.   
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ГЛАВА 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ФРУСТРАЦИИ  

И ПРОЦЕССЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИФФУЗИИ ПОВОЛЖЬЯ 

 

Поволжье и Приуралье – поликультурный и многоконфессиональный 

регион. Его этнокультурные отношения выходят далеко за рамки только 

узких научных интересов, поскольку тесно связаны с безопасностью нашей 

страны. Здесь веками сформирована своеобразная региональная толерантная 

ментальность, а в вероисповедании держат прочные позиции православие и 

ислам, лютеранская церковь. Совокупность мировоззренческих и 

ментальных основ социума наложила отпечаток  своеобразной 

консервативности на региональную этнокультуру. Однако, в последние годы 

наши граждане получили более широкие возможности прикоснуться к 

духовному наследию западных и восточных культур. Вследствие этого в 

некоторой части этнических групп происходят процессы пересмотра своих 

ценностных характеристик и культурных ориентаций, их динамики, норм, 

идей, представлений, и это не остаётся без последствий. В последнее время 

не без оснований культурным различиям придаётся не только социальный, но 

и политический смысл, поскольку базовые ценности этнокультуры и религий 

являются источниками конфликтов в борьбе за политическую, военную, 

экономическую власть. «В исламской, конфуцианской, японской, 

индуистской, буддистской и православной культурах, - пишет известный 

социолог С. Хантингтон, - почти не находят отклика такие западные идеи, 

как индивидуализм, либерализм,…свобода»108. У нас, у славянских, 

тюркских, финно-угорских и иных народов, проживающих в России, иной 

подход к этим ценностям. Даже свобода личности в западной культуре 

ограничена лишь в запрете помешать свободе другой личности, то у 

православных она понимается как свобода от греха. Такое же понимание 

                                                           
108 С.Хатингтон. Столкновение цивилищзаций. 
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концепта свободы – у «классических мусульман» (по выражению Ислама 

Каримова), только слова в Коране другие. Доминирующий менталитет наших 

народов – это общинность, коллективизм и др. качества, столетиями 

выработанные в силу природных, социально-исторических и иных условий. 

Именно с целью разъединения и раскола духовного единства россиян, 

ослабления духовного единства народов, католическая церковь создала в 

России католическую митрополию с миссионерскими целями, поскольку 

многие идеи западной культуры (индивидуализм и др.), россиянам чужды. 

Мало людей, одобряющих конфликтные ситуации, но почти все мы в 

них иногда бываем. В одних случаях соперники просто пытаются опередить 

друг друга и казаться лучше, в других случаях это же делается навязыванием 

сопернику своей воли, попытками достижения цели путем стремления к 

подчинению соперника (конкурента, противника) или же, даже 

уничтожением его. Факты насилия или битвы, обращение к закону для 

воздействия на противника, создание коалиций для объединения усилий в 

борьбе – это уже является следствием проявления социальных конфликтов. 

История помнит немало случаев, когда в процессе социальных конфликтов 

происходило полное уничтожение противника, однако решить природу 

социальных конфликтов не удавалось. Известно, например, уничтожение 

Карфагена Римом, или же уничтожение городов и деревень в последних 

мировых и локальных войнах, когда иных средств подавления друг-друга у 

противников не было. В конфликтах с ненасильственной формой 

противостояния, основная цель враждующих сторон состоит в отстранении 

противника от эффективной конкуренции путем ограничения их ресурсов, 

свободы маневра, в снижении их статуса или престижа.  

В конфликтах меньшего масштаба, к примеру, конфликт руководителя 

с исполнителями, в случае победы последних может привести к понижению 

авторитета руководителя или же его понижению из-за недоверия к нему со 
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стороны починенных, к ограничению его прав по отношению к 

подчиненным, и, наконец, к его уходу из коллектива109. 

Одновременно, конфликты между индивидами чаще всего основаны на 

эмоциях и личной неприязни, в то же время как межгрупповой конфликт 

носит безличный характер, хотя, возможно, и имеет черты личной неприязни. 

Возникший конфликтный процесс трудно остановить. Это объясняется 

тем, что конфликт имеет кумулятивную природу, когда каждое агрессивное 

действие приводит к ответному действию, уже в более усиленном виде.                

В этом случае конфликт обостряется и расширяется, охватывая и вовлекая в 

свой круг все большее количество людей. Зачастую, из-за отсутствия или 

психо-эмотивного и морального состояния людей, простая обида может в 

конечном счете привести к проявлению жестокости в отношении своих 

противников. Это проявляется в межличностных конфликтах и между 

личностью и малыми социальными группами. 

В межэтнических  конфликтах фактам ожесточенности иногда припи-

сывают проявление национализма, не разделяя его на агрессивный или 

патриотический национализм. В целях придания оправдательного оттенка 

своим действиям, конфликтующие стороны приписывают действиям 

противной стороны проявление национализма, хотя в проявляемой 

жестокости элементы агрессивного национализма выявляются в поведении 

отдельных людей, однако их чаще всего совершают люди в состоянии 

массового психоза в экстраординарной ситуации. Иногда отдельные 

личности из числа этнократии в межэтническом конфликте де-факто 

устанавливает этнический маркер с целью создания в этническом социуме 

своеобразного националистического стимула к жестокости. В то же время 

конфликтные процессы заставляют людей играть и те социальные роли, в 

которых они должны быть жестокими. Поэтому всегда бывает трудно 

                                                           
109 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса: Учеб. пособие для 
студентов вузов/ Здравомыслов А.Г. –М.: Аспект Пресс.- 1994. 
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погасить и локализовать межэтнические конфликты, если упущен момент 

регуляции возникающим межэтническим конфликтом. 

По проблемам классификации социальных конфликтов нет единой 

точки зрения. С точки зрения В.И.Сперанского, они классифицируются по 

следующим видам проявления: межличностные, между личностью и 

группой, внутригрупповые, между малыми и социальными общностями, 

межэтнические и межгосударственные. Если за основание классификации 

берутся сферы общественной жизни, то можно говорить о политических, 

экономических, идеологических, социальных, юридических, семейно-

бытовых, социокультурных и т.д. конфликтах. Мотивации их возникновений 

позволяют выделить основные виды конфликтности: 1) возникающих в связи 

с распределением властных полномочий и позиций; 2) по поводу ценностных 

ресурсов и важнейших жизненных установок; 3) по поводу материальных 

ресурсов110. 

Своеобразную схему перекрестного анализа движущих сил конфликта 

и сфер жизнедеятельности предложил Здравомыслов А.Г. По его мнению, 

движущие силы конфликта обозначаются через уровни потребностей, 

интересов и ценностей111. В то же время ролевую, административную и 

политическую характеристику конфликтных типов выдвигает В.Н.Амелин. 

Если рассмотреть природу конфликтных ситуаций социально-

обобщенно, то в них мы находим элементы вовлечения интересов различных 

сторон одновременно, то есть, в конфликтах зачастую участвуют интересы 

даже тех сторон, которые непосредственно не участвуют в процессе 

конфликта. Например, конфликты по поводу властных полномочий, 

материальных ресурсов или ценностных качеств могут возникать на уровне и 

межличностного, и межгруппового, и между личностью и группой, и 

межгосударственного взаимодействия людей. В процессе возникновения и 

                                                           
110 Дмитриев А.В. Конфликтология: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2000 
111 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса: Учеб. пособие для 
студентов вузов/ Здравомыслов А.Г. –М.: Аспект Пресс.- 1994. 
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развития один и тот же вид конфликта может накладываться на другой, 

образуя сложные конфликты, состоящие сразу из нескольких видов.                

В многосторонних и многоцелевых конфликтах любая из сторон может быть 

в содружестве с другой стороной, в коалиции с третьей, в жестком конфликте 

с четвертой, в нейтралитете с десятой, в антагонизме со второй, а 

пятнадцатая в антагонизме с третьей и т.д.112. 

Этнические социальные конфликты в зависимости от форм, методов и 

интенсивности противодействия, подразделяются на насильственные и 

ненасильственные, интенсивные и менее интенсивные, открытые и 

латентные, затяжные и быстротечные, локальные и широкомасштабные.                

С учетом мотивации конфликта и субъективных оценок этой ситуации 

выделяются ложный, потенциальный и истинный их виды. В «ложном» 

субъект воспринимает ситуацию как конфликтную, хотя реальных причин 

нет; потенциальном хотя и существуют объективные основания для 

возникновения конфликта, однако стороны еще не осознали ситуацию как 

конфликтную; а истинный является результатом реального столкновения 

сторон. В свою очередь, истинный конфликт подразделяется  на ряд 

подвидов, охватывающий множество духовно-эмотивных и материально-

организационных источников возникновения противоречий, приводящих к 

дальнейшим столкновениям: конструктивный, возникший на основе реально 

существующих между субъектами противоречий; случайный, возникший по 

случайному стечению обстоятельств или же по недоразумению, смещенный, 

возникший на ложном основании, когда истинная причина неясна; неверно 

приписанный, в котором истинный виновник конфликта остается скрытым, а 

в столкновении участвуют не имеющие к источнику противоборства 

стороны. Этнические и межэтнические конфликтные отношения 

традиционно начинаются со структуры потребностей, набор которых 

специфичен для каждой личности и этносоциальной группы. Структуры 
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этнических потребностей стремятся  дифференцироваться на пять основных 

типов: 1) потребности к физическому этническому воспроизводству;                

2) потребности в этнокультурном самосохранении; 3) социальные 

потребности (общение, контакты, взаимодействие); 4) потребности в 

достижении этнического равенства; 5) социально-экономические потреб-

ности; 6) высшие потребности в самовыражении и самоутверждении. 

Поведение человека и социальной группы в конфликтной ситуации на 

этнической основе настолько упрощается, что его можно представить как ряд 

элементарных актов, и каждый из них проявляется с нарушением 

элементарного психического равновесия, отсутствием рациональности. Уже 

потом появляются социально-значимые для индивида и этногруппы 

общественно-политические и экономические цели, когда в круг влияния 

конфликта втягиваются все больше этносоциальных групп. 

Между тем, ни один социальный конфликт не возникает мгновенно. 

Этому предшествует долгое эмоциональное напряжение, раздражение и 

злость, накапливаемое в течение определенного социального и 

исторического времени. Иногда оно настолько затягивается, что забывается 

первопричина недовольства. В социально-политическом пространстве 

России – это Кавказ (не только Чечня), регион Волго-Урала, отдельные 

регионы Сибири и Алтая. Накапливаемое в социально-историческом времени 

этническое недовольство постепенно формирует предконфликтную 

ситуацию, в которой стороны оценивают свои ресурсы и первоначально 

пытаются воздействовать без прямого контакта с соперником. В вопросах 

федерализма именно таким образом пытаются действовать национальные 

окраины России с Центром (кроме некоторых Кавказских республик). Но это 

не говорит об отсутствии этнической мобилизации в них, она лишь 

находится в «придавленном» состоянии, т.е. в идентификационном моменте. 

Данный момент переходит непосредственно в конфликт уже в случае 

неудовлетворения потребностей этносоциальных групп. Поэтому разрешение 

конфликта, как последняя фаза этнического или межэтнического 
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противостояния, возможно лишь при изменении конфликтной ситуации, то 

есть устранением причин конфликта. В противном случае, прекратив 

активное конфликтное взаимодействие, этническое сообщество будет 

продолжать переживать фрустирующее состояние и пытаться найти причину 

недавнего противостояния, который вновь приведет к повторной вспышке 

этнического или межэтнического конфликта. Поэтому разрешение 

социального конфликта возможно лишь путем изменения уровней 

требований всех участвующих в противостоянии сторон: стороны идут на 

осознанные уступки с целью поиска согласия, в ином случае все сообщество 

окажется перед саморазрушением как социальной системы. 

В основе этнического конфликта всегда лежат субъективно-

объективные противоречия, но их не следует отождествлять. В одних 

случаях – это несовместимые с социальными интересами общества 

потребности и ценности этнического лидера. Такие противоречия, как 

правило, трансформируются в открытую борьбу за реальное личное 

лидерство и доступ к ценностям. В других же случаях противоборство может 

выражать социальную важность конфликтов для этнического социума. 

Нечто подобное наблюдается в современной России. Найденный 

компромисс с Чечней ил же другими республиками не говорят о слабости 

этнической мобилизации в национальных республиках страны, а показывает 

их стремление к поиску согласия в пользу сохранения единой России. 

Национальные неславянские сообщества России не меньше славянских 

народов заинтересованы в сохранении поликультурного государства, но и 

более того, поскольку развал страны с использованием межэтнического 

фактора приведет к возникновению внутриэтнического пртивостояния в 

среде нерусского населения и более усиленному этническому раздроблению 

экопространства. Это же автоматически приведет к трагедии славяно-

культурного мира. Поэтому, противостояние и противопоставление 

славяноязычных и тюркоязычных, а также  народов финно-угорских и других 

языковых групп не отвечает интересам никого из них, и тем более для 
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страны, какими бы латентными интересами языкового или культурного 

превосходства не руководствовались иные представители политократии 

этносообщества. Именно в целях этнокультурного раздробления страны 

некоторые мировые социокультурные сообщества поощряют, с одной 

стороны, автаркию и агрессивный национализм неславянских народов, а с 

другой – подстрекают к сохранению бытового шовинизма русских по 

отношению к «инородцам»; потакают формированию великорусского 

этнического сознания на уровне высокой культуры и подстрекают принятие 

неадекватных решений в законотворческих органах страны в ущерб 

интересам национально-культурных потребностей другой – многоэтнической -  

половины страны. Некоторым мировым державам не нужна сильная 

поликультурно-сцементированная Россия. На наш взгляд, именно в данное 

социальное время  имеется целесообразность пересмотра многих аспектов 

межнационального взаимодействия полиэтнического сообщества страны по 

приведению к гармонии узловых требований сторон. 

Жизнь человека – это уникальная и неповторимая вселенная, 

сочетающая в себе космологические, общечеловеческие импульсы, связь 

поколений, влияние современников и индивидуальную культуру. Это 

позволяет гуманитарным наукам успешно использовать разнообразные 

методы для изучения судеб народов или отдельного человека, культуру и 

духовность. Поэтому, предметом социологии культуры является человек в 

процессе взаимодействия с другими людьми, независимо от численности 

включенных в круг его взаимодействия, как носитель социальных норм 

поведения. Социальная роль единичной личности во многих случаях остается 

решающей в этническом пространстве. Взаимозависимость этноса и его 

единичных частей четко прослеживается в стремлении к саморазвитию, 

самосохранению и самоидентификации. Поскольку процесс личной 

эволюции этнической единицы (здесь мы подразумеваем отдельного 

этнического лица) является для общества в определенном смысле 

«экспериментом», предпринимаемым народом в поисках путей его адаптации 
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к изменяющимся условиям, то и результаты его социализации отразятся 

впоследствии во всем этносоциальном пространстве. Если данное 

представление на эту проблему условно «перевести» на весь российский 

социум, а еще точнее Поволжья, то мы заметим, что уникальность 

евразийской цивилизации заключается прежде всего в том, что 

эволюционное развитие северо-западных тюрков, (к которым относятся 

чуваши, башкиры и татары), финно-угров и восточных славян гарантировало 

и принуждало их к мирному сосуществованию и взаимопроникновению 

духовных ценностей и маркеров и способствовало сохранению их 

национально-культурной самобытности. Поэтому, в современной России 

приоритетным социально-политическим направлением общественной 

эволюции является создание полиэтнического государства, а не вопрос 

только сохранения приоритетности русского языка или же равноправности 

языков других народов. Перед российским социумом проблемы сохранения 

культуры русского народа стоят в одном ряду с адекватными  проблемами 

других народов, и сохранение богатства русской культуры для нерусских 

этносов не менее важно, чем самим русским, поскольку славянская 

этнолингвистическая и культурная среда представляет для них единую 

межкультурную среду социального взаимодействия и игнорировать ее - 

значит дать возможность системному поглощению ее другими, чуждыми ей 

западными культурными системами. В пользу создания равноправного 

поликультурного пространства говорит и то, что  культурным, нравственным 

и идейным стержнем современной российской государственности является 

не только и не столько всеохватывающая русская культура, сколько 

евразийская ментальность, столетиями сформированная на основе 

восточнославянской и тюркской культур еще задолго до появления 

Московского княжества Ивана III Калиты, Ивана IV и Российской империи 

Романовых на огромном географическом пространстве Средней и Южной 

России, Поволжья, Причерноморья и Предкавказья, Западной и Средней 

Азии. В то же время, создание и поддержание возможностей для 
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полноценного развития в культурном пространстве бывшего СССР, также 

является объективным условием этнополитической стабильности. Только 

политика  национального единства в этих условиях приведет к стабилизации 

нашего общества, к миру и согласию в нем. Национальное единство 

общества невозможно достичь без формирования духовного единства и 

культурного единодушия. В этом аспекте народы России являются основой 

такового единства. 

В процессе эволюции национального самосознания этносов особую 

важность приобретает своевременное и справедливое решение возникающих 

проблем на бесконфликтной основе и в интересах развития каждого 

этнического социума. В этом должна сыграть свою определяющую роль 

внутренняя политика страны, долженствующая быть направленной на 

национальное этнокультурное самоопределение в рамках российской 

государственности.  

Межнациональные отношения в современной России являются 

самостоятельным социополитическим феноменом, существующим 

независимо от региональной этнической политики и федеративных 

отношений между центром и национальными республиками. На наш взгляд, 

было бы целесообразно придание культурным факторам этнических 

пространств,  статус самостоятельной политической задачи, поскольку жизнь 

наций носят целостный характер, воплощающий в себе комплекс 

взаимоотношений и проблем. 

Вместе с тем нельзя не видеть, что тенденции к растворению 

межнациональных и внутринациональных проблем в других реалиях 

социальной жизни в стране еще не изжиты. Более того, в программах иных 

политических партий и выступлениях их лидеров и отдельных политиков 

нередко звучат националистические призывы «Мы – за русских», «Россия – 

для русских», «Мы вернем себе Россию» и так далее. Отсутствие адекватной 

реакции на подобные политические реакции со стороны Закона говорит не 

только об «инертности» правоохранительных органов в этом вопросе, 
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сколько о том, что высокомерие и равнодушие к национальным вопросам 

после чеченской войны считается правилом хорошего тона, показателем 

мощи русского государства и нередко такое отношение поощряется. Однако, 

подобное отношение к собственной современной истории – это «бомба» 

замедленного действия. 

Следовало бы помнить причины агрессивного отношения к 

«русскоязычным», проявлявшимся  до- и после развала СССР в 

национальных республиках Прибалтики, в славянских республиках и в 

Молдавии, Сибири, Алтая, Кавказа, а также в Поволжье, в самой России. 

Нельзя питать иллюзии, что с одержанием победы над вооруженными 

чеченскими сепаратистами окончательно решили все национальные и 

межнациональные проблемы. В случае игнорирования их, они начнут 

кумулироваться в этническом социуме и дадут ростки агрессивности в самый 

неподходящий для страны момент. Поэтому, точки зрения московских 

политиков, отстраненных от животрепещущих этнических вопросов и явных 

славянофилов, огораживающих себя от соседства с «иноплеменцами», идут 

вразрез с интересами сохранения поликультурного социального единства и 

сохранения государства под названием «Россия». Форма культурно-

национальной организации России, когда в ней насчитывается около100 

народностей и народов, вряд ли возможный вариант государственного 

строительства, когда социальные установки по реализации самоиденти-

фикации личности или даже этноса в стране как ни в каком обществе 

актуальны. Кроме того, национально-государственные и национально-

территориальные образования в составе России полностью сохраняют 

надежды на выполнение своей роли в развитии наций-этносов. Сама 

установка на сведение национального вопроса только к социальным и 

культурным факторам в настоящее время чревата политическими 

осложнениями. Потому этносы политизируются и мобилизуются.  

Четыре фактора военно-политического, экономического и социального 

состояния современного мирового сообщества определяют безопасность 
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нашей страны в настоящее время. Первый из них имеет военно-политический 

аспект, в общих чертах складывающийся, в свою очередь, из трех военно-

стратегических направлений: Западного, Юго-Западного и Центрально-

Азиатского. Наиболее уязвимым является западное направление, поскольку 

за последние несколько лет к нашим границам НАТО продвинулось на                

600-800 км. Второе – Юго-Западное направление, включающее и стремление 

Грузии к членству в НАТО, грузино-абхазский и армяно-азербайджанский 

конфликты, Чечня и близость к Турции. Третье – Центрально-Азиатское 

направление, складывающееся из наличия нестабильного Афганистана, 

Пакистано-Индийского противостояния, крайне негативного отношения 

США к Ираку, предоставление воздушных коридоров и аэродромов США и 

НАТО Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией для борьбы с 

терроризмом и религиозным фанатизмом на территории Афганистана, что в 

свою очередь создаёт эффект окружения России и Китая. 

Второй фактор – это стремление некоторых держав столкнуть Россию с 

Китаем, Индию с Пакистаном, а под видом борьбы с терроризмом и 

религиозным фанатизмом и, одновременно, подыгрывая чеченским 

сепаратистам, рассорить православный мир с мусульманским, с другими 

христианскими конфессиями. Католическая церковь уже сделала шаг в этом 

направлении. 

Третий фактор – экономическая безопасность. 

Четвертый фактор – этносоциальная толерантность народов России и 

общественная стабильность. Целенаправленное стремление некоторых 

мировых держав к расчленению России на отдельные части с 

комбинированым воздействием многообразных сил и средств, среди которых 

наряду с информационной войной, слабостью конституционной воли 

государства, неудавшейся экономической реформой и экономическим 

вмешательством извне, выдают в качестве основного средства ослабления 

страны этносоциальную толерантность народов. Это ставит перед народами 
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России множество проблем. Противники целостности нашей страны об этом 

знают и стремятся использовать их в своих целях. 

Приступая к более подробному рассмотрению поставленных в разделе 

вопросов, следует отметить, что в настоящее время, несмотря на видимые 

успехи России во внешней политике, наблюдается некоторая латентная 

тенденция к охлаждению отношений с некоторыми странами запада. В 

начале 2002 года в средствах массовой информации Запада и России были 

опубликованы ряд аналитических статей, сообщающих о секретном докладе 

Пентагона, в котором Россия якобы включена в список стран, по которым 

может быть нанесен ядерный удар. Хотя госсекретарь США К. Пауэлл 

опровергал эти сообщения, но реальные дела Соединенных Штатов говорят 

об обратном. 

Новым же является иное.  Россия вместе с Китаем включена в список 

стран, не обладающих ядерным потенциалом, то есть, против которых 

применять тактическое ядерное оружие безопасно. 

Известно, что применение ядерного заряда любой мощности должно 

неизбежно вызвать удар всей мощью стратегических ядерных сил страны. И 

некому было бы разбирать после этого, какой мощности ядерный заряд был 

применен против кого бы то ни было. Собственно, вся доктрина мировой 

безопасности до недавнего времени строилась на взаимной возможности 

ядерных держав уничтожить друг друга. Однако в современных 

высокоразвитых странах имеются ядерные заряды, не подпадающие под 

действие некоторых международных договоров. 

О чем, собственно, и идет речь, когда говорят о ядерных зарядах малой 

мощности, созданных для применения не театре военных действий (ТВД). 

По информациям в СМИ, в армии США имеются ракеты морского 

базирования типа «Томагавк», способные нести одну боеголовку с ядерным 

зарядом не более 600 килотонн, что для использования на театре военных 

действий даже избыточно. Как поясняют военные, для ТВД достаточно                

20 килотонн и даже меньше, чтобы поразить засекреченные командные 
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пункты (ЗКП), узлы связи, а в отдельных случаях и нанести удар по живой 

силе противника. Также в распоряжении армии США имеются авиационные 

бомбы с ядерным зарядом, с лазерной подсветкой цели, способные 

применяться не только на стратегических бомбардировщиках F-16.                

На сегодня это главным образом психологический фактор ведения войны – 

сама возможность применения подобных средств на ТВД способна 

парализовать волю вероятного противника, не обладающего возможностями 

для ответного ядерного удара113. 

Поэтому, информации СМИ о включении России и Китая в список 

безъядерных стран имеют свойства психологического и политического 

давления как на вероятного противника, которые, как известно, обладают 

серьёзным ядерным потенциалом. В некоторой степени для подобного 

отношения имеются определенные основания.  

По утверждению некоторых военных, в последние годы Россия 

переживает проблемы с тактическим ядерным оружием. Все подобные 

средства в настоящее время складированы и постепенно перерабатываются и 

утилизируются. Привести же оставшиеся установки в боеспособном 

состояние не представляется возможным.114 

Как сообщают СМИ нашей страны, вся ядерная мощь России 

сосредоточена в стратегических ядерных силах (СЯС), общая мощность 

которых составляет более 4 тысяч ядерных зарядов. Если учесть, что для 

гарантированно неприемлемого ущерба такому вероятному противнику, как 

США, по мнению специалистов, достаточно 10 попаданий по крупным 

городским агломерациям и столько же по ядерным электростанциям, тогда 

понятно, что мощи наших СЯС пока более чем достаточно. Кроме того, в 

составе стратегических ядерных сил нашей страны имеются стратегическая 

авиация, ядерный подводный флот и, самое главное, Ракетные войска 

стратегического назначения (РВСН). Кроме того, на боевом дежурстве 

                                                           
113  The Military Balance 1995-1996.  L.,  1995 
114 Правда. 28 декабря 2001г.-№147/ 
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находятся два типа самолетов, способных нести ядерное оружие, - это 

турбовинтовые Ту-95 МС, отслужившие по нескольку десятков лет и 

способных нести по 4 крылатые ракеты. Однако, к нашему несчастью, как 

самолеты, так и ракеты сильно устарели и находятся на грани выработки 

гарантийного ресурса.115 

Имеется также около 20 более современных реактивных Ту-160, 

каждый из которых способен нести по 12 крылатых ракет, но есть проблема с 

производством самих ракет. К тому же далеко не все эти «изделия» 

находятся в пригодном для эксплуатации состоянии. Во всяком случае, то, 

что получено за долги с Украины, находятся в довольно печальном виде. 

Прежняя, «доперестроечная», советская тактическая схема предусматривала 

одной части машин постоянно находиться в воздухе, а другой находиться на 

аэродроме базирования с готовыми к вылету экипажами. Во всяком случае, в 

режиме барражирования находилось не более 10% наличествующих 

бомбардировщиков. Сегодня же, в условиях дефицита топлива, постоянное 

боевое дежурство затруднено. Однако, непрекращающаяся деградация 

системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) делает эти усилия 

ритуалом, поскольку при ядерном нападении все 100% наших стратегических 

бомбардировщиков могут быть уничтожены на аэродромах базирования. 

Поскольку вариант с возможностью нанесения нашей страной ядерного 

удара первой не рассматривается, то уже сегодня авиационная составляющая 

наших СЯС может считаться незначительной, ибо, какой-нибудь Ту-160, 

если и успеет подняться в воздух и долететь до точки пуска ракет (не далее, 

чем 1,5 тысячи километров от побережья США), его неполный комплект 

крылатых ракет, скорее всего, будет перехвачен ПО вероятного противника. 

Спустя же 5-10 лет, когда США закончит перевооружение своей армии, 

шансы взлететь у этого нашего бомбардировщика будут ограничиваться его 

техническим состоянием, и в первую очередь степенью износа. 

                                                           
115 The Military Balance 1995-1996. L., 1995. 
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Гораздо более серьезную силу представляет наш ядерный подводный 

флот. Это порядка 15 подводных ракетных крейсеров трех классов. 

Подводные лодки (ПЛ) типа «Тайфун» (по американской классификации) 

способны нести по 20 ракет с разделяющейся головной частью (РГЧ), каждая 

из которых имеет по 10 боеголовок. Формально на вооружении имеется 10 

таких ПЛ, но на деле рабочем состоянии максимум 4, а боевое дежурство 

несет самое большее – одна. В принципе, остальные способы нанести удар и 

находясь у причальной стенки, но в случае необходимости нанесения 

ответного удара и  в условиях, как уже говорилось выше, деградации 

системы предупреждения о ракетном нападении большинство из них у этой 

стенки будет уничтожено. Однако даже одна лодка, выпустив 200 ядерных 

зарядов, сегодня способна выиграть ядерную войну.  

Даже американцы знают, что настоящее время у российских военных 

вызывает серьезную озабоченность техническое состояние Российского 

подводного флота116. 

Все 7 наличествующих ПЛ «Дельта-4», способных нести по 16 ракет с 

РГЧ типа SS-N-23 (опять же по американской классификации) и каждое 

изделие с четырьмя боеголовками, также являются весьма грозным 

средством ядерного сдерживания, но их постепенный выход из строя – дело 

еще более близкой перспективы. 

Подлодки «Дельта-3», которых было построено 14, уже сегодня 

активно списываются по старости. И хотя сейчас они несут пот 16 ракет SS-

N-18, РГЧ которых содержит от 3 до 7 боеголовок, через 10 лет от них не 

останется ничего. 

Одной из составляющих СЯС являются Ракетные войска 

стратегического назначения. В первую очередь это SS-18(Satana) в 

количестве 154 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с РГЧ, 

несущих в сумме порядка 1500 ядерных зарядов. Сегодня этого достаточно 
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для уничтожения всех мыслимых и немыслимых противников. Пока договор 

СНВ-2 не вступил в силу, они будут стоять на боевом дежурстве еще 5-10 

лет, но в конце концов будут списаны из-за исчерпания ресурса. Если же 

СНВ-2 вдруг примут, то еще раньше – в 2007 году. В составе РВСН имеются 

также 150 МБР SS-19 (порядка 900 боеголовок) – это такая шахтная ракета с 

РГЧ, максимальный ресурс которой рассчитан еще на 10 лет. Есть также 

около 40 МБР SS-24 (около 400 боеголовок) железнодорожного 

базирования117.  Помимо того, что их ресурс тоже заканчивается через                

5-10 лет, имеется также самоограничение в виде невозможности 

перемещения по железным дорогам, что делало их практически неуязвимыми 

для враждебных средств слежения, а стоят на базах, места расположения 

которых, конечно, хорошо известны вероятному противнику. И в условиях 

фактического отсутствия раннего предупреждения, скорее всего, будут 

уничтожены в случае ядерного удара. Имеется 360 мобильных 

(перемещаются на тягачах) моноблочных МБР «Тополь», ресурс которых 

также заканчивается через 5-10 лет. 118 Существует современная, чисто 

российская ракета «Тополь-М», ресурс которой рассчитан более чем на 20 

лет. Но сегодня их произведено всего около 30 штук, и ракета эта 

моноблочная. Правда президент Путин как-то обмолвился, что можно 

установить на «Тополь-м» и РГЧ, но это все равно будет три боеголовки, а не 

10, как на SS-18. 

Если Россия и будет иметь около 100 моноблочных МБР, даже с 

установкой на них РГЧ, то и тогда у нее будет не более 300 ядерных зарядов, 

то есть в 15 раз меньше, чем сегодня. 

Как показывают различные СМИ, к 2012 году в США будет развернута 

новая система ПРО, которую так сильно критиковали наши стратеги за 

низкую эффективность. Действительно, при наличии у нас 4000 ядерных 

зарядов даже 90-процентная эффективность ПРО пропускает около                
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400 боеголовок – в 20 раз больше, чем неприемлемый расчетный ущерб для 

США. Более того, даже при наличии у России-2012 двух-трех сотен ядерных 

зарядов 90-процентная эффективность ПРО все равно не гарантирует США 

от неприемлемого ущерба. Но 200-300 ядерных зарядов, то есть не менее              

100 ракет, должны выжить после первого удара вероятного противника для 

того, чтобы Россия могла чувствовать себя спокойно. А у нее ко времени «Ч» 

остается всего-то более сотни МБР119. 

Одновременно, по сообщениям СМИ, надо учесть то обстоятельство, 

что по количеству постоянно находящихся здесь государственных служащих 

США уездный Воткинск устойчиво держит в России второе место после 

Москвы. Тоже своего рода «субъектный фактор». По сообщениям СМИ, 

производство этих ракет было профинансировано в 2001 году на 18%, а 

НИОКР по ним на 2%. По расчетам аналитиков, при такой тенденции 

развития, к 2010-2012 годам Россия из ведущей ядерной державы 

превратится в «одну из имеющих» - на уровне сегодняшних Англии, 

Франции, Китая. В случае нанесения США превентивного ядерного удара, 

Россия смогла бы ответить только единичными, разнесенными во времени, 

пусками, по своей эффективности приближенной к полигонной, которых 

НПРО способна хорошо отразить. Собственно, из этого расчета и появилась 

новая установка на возможное нанесение ядерных ударов малой мощности 

по территории вероятного противника, в том числе и по России. Создается 

впечатление, что в недалеком будущем наша страна окажется не в состоянии 

противостоять таким намерениям. 120 

Однако такая «психология» не может оставить равнодушным Китай, на 

сегодня до известной степени гарантированный от применения ядерных 

зарядов по своей территории российским ядерным потенциалом. Когда же 

голос нашей страны становится мене существенным, Китаю не остается 

ничего иного, как обзавестись собственным «решающим голосом» - за                 
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5-10 лет развернуть собственную ядерную группировку с числом боеголовок 

не менее 1000. И экономике этой страны такая задача вполне по силам, 

который уже запустил в космос своих космонавтов. 

Россию пытаются заставить резко сократить свои стратегические 

ядерные силы, тем самым, подталкивая США на создание своей и 

единственной в мире системы противоракетной обороны, поскольку 

американцы фактически уже вышли из договора по ПРО, взламывая всю 

систему международной безопасности, созданную за 50 послевоенных лет. 

Намерения американцев вызывают критику даже их западных партнеров, не 

говоря уже о Китае, с явным недоумением следящем за резким изменением 

российской внешней политики. 

Официальная реакция КНР известна: договор двусторонний, советско-

американский, собственно, прямого отношения к Китаю не имеющий и 

поэтому он в эти дела не влезает. Но, укрывшиеся под американским 

«ядерным зонтиком» Тайвань и Япония (последняя, возможно, станет 

атомной державой), могут представлять смертельную опасность для КНР. 

Следовательно, в Пекине могут расширить свои ракетно-ядерные 

программы, чтобы иметь достойный потенциал сдерживания 

предполагаемых агрессоров. 

В пятидесятые годы существовало специальное соглашение между 

СССР и КНР, в соответствии с которым наша страна внесла большой вклад в 

создание китайского атомного оружия, испытанного в октябре 1964 года. В 

июне 1967 года Китай провел испытание водородной бомбы. СССР передал 

КНР ряд специфических технологий. Помогли подготовить необходимые 

кадры. 

В период обострения двусторонних отношений соглашение перестало 

действовать, и Китай пошел своим путем, причем весьма успешно.                 

В 1999 году, в канун 50-летия КНР, в Пекине был сделан ряд 

многозначительных заявлений, озадачивших тех, кто считал Китай 

«бумажным тигром». 15 июля 1999 года было объявлено, что Китай уже 
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создал технологию производства нейтронной бомбы и миниатюризации 

ядерных зарядов. Подчеркивалось, что успехи эти достигнуты в                

70-80-х годах. Были обнародованы имена китайских ученых-ядерщиков, 

которые создали атомный щит страны. 

2 августа 1999 года Пекин сообщил, что в Китае проведено испытание 

запущенной с мобильной платформы ракеты с дальностью полета 8000 км., 

которая может нести 700-800 кг ядерных боезарядов. А на очереди – 

испытания еще трех новых типов ракет. В ноябре 1999 года впервые в КНР 

был запущен в космос и возвращен на Землю непилотируемый корабль. 

Затем последовал второй подобный запуск. В октябре 2003 года китайский 

космонавт уже слетел в космос на борту пилотируемого корабля. 

Эти сообщения наделали много шума в мире. Особенно заволновались 

Тайвань, Япония и США. Хотя китайский ракетно-ядерный потенциал и 

неадекватен пока американскому,  или российскому, но уже сейчас серьезно 

влияет на ситуацию в мире. И влияние это будет возрастать. 

Возвращаясь к России, отметим, что у нее идет процесс сокращения и 

обычных вооруженных сил. Если, например, в период советско-китайской 

конфронтации 1960-1980-х годов резко повысилась милитаризация 

приграничных зон Дальнего Востока России (ДВР), с улучшением 

российско-китайских отношений регион потерял былое военное значение для 

Москвы. В результате российско-китайских договоренностей односторонних 

мер и деградации российских вооруженных сил военное присутствие России 

на Дальнем Востоке существенно снизилось. В 1986 – 1997 гг. число дивизий 

на дальневосточном театре военных действий уменьшилось с 57 до 23, 

танков с 14900 до 10068, ракет класса «земля-земля» - с 363 до 102, боевых 

вертолетов – с 1000 до 310, боевых самолетов – с 1125 до 500. Количество 

подводных лодок Тихоокеанского флота снизилось за этот же период со               

109 (32 стратегические и 77 тактических) до 39 (11 стратегических и                

28 тактических), крупных надводных кораблей – с 82 до 39121,122. 
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Все это привело к изменениям в дислокации войск, в военной 

инфраструктуре и местной промышленности (особенно в ВПК), к 

профессиональной реструктуризации рабочей силы и к осложнениям на 

рынке труда. Открытие границы и развитие приграничной торговли, 

создание совместных предприятий и налаживание прямых связей с 

соседними китайскими провинциями также обусловили значительные 

модификации в экономике ДВР, паспортно-визовом режиме, налоговом, 

инвестиционном и таможенном законодательстве. Произошли перемены и в 

политике федерального центра, который, учитывая благоприятную военно-

стратегическую обстановку в регионе, ослабил свой контроль за ДВР и 

предоставил местным властям значительные полномочия для ведения 

самостоятельной политики во внешэкономической и гуманитарной сферах. 

Кроме того, не меньшую роль военно-стратегические факторы играют и в 

развитии регионализма на Северо-западе России. Правда, в данном случае 

последствия тех изменений, которые произошли в военно-стратегической 

ситуации на Балтике, весьма противоречивы. Вроде бы, с одной стороны 

военное противостояние между Россией и НАТО в этом регионе 

существенно снизилось, что сделало ненужным поддержание Россией 

военного потенциала на высоком уровне; к тому же это невозможно сделать 

по экономическим причинам. В то же время, из-за утраты военной 

инфраструктуры на территории государств Балтии, Россия вынуждена была 

провести реорганизацию, вследствие чего Балтийский военный округ был 

расформирован. Образованный вместо него Калининградский 

оборонительный район (КОР) тоже был упразднен в декабре 1997 года.               

А сухопутные формирования подчинены командующему Балтийским 

флотом, что также снижает эффективность управления войсками. В 1990 – 

1997 гг. число танковых дивизий здесь уменьшилось с двух до одной, 
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ракетных бригад с пусковыми установками типа «земля-земля» - с трех до 

одной, артиллерийская дивизия была преобразована в три бригады, а 

воздушно-десантная дивизия расформирована. Количество артиллерийских 

стволов снизилось с 677 до 426, а боевых самолетов – со 155 до 28. Число 

подводных лодок в составе Балтийского флота сократилось с                

42 (2 стратегические и 40 тактических) до 6 тактических, а число надводных 

кораблей – с 450 (39 крупных, 150 патрульных и кораблей береговой 

обороны, 120 минных тральщиков, 21 амфибия и 120 вспомогательных 

кораблей) до 259 (31, 42, 60, 8 и 118 соответственно) 123;124.   Кроме того, 

большинство кораблей флота сняты с боевого дежурства и находятся в 

местах постоянной дислокации; им часто не хватает топлива для выхода в 

открытое море. Ремонтная база российского ВМФ – в плачевном состоянии: 

она способна удовлетворить только 30% нужд флота. Ленинградский 

Военный Округ также был реорганизован – ему была придана 

оборонительная конфигурация. В 1990 – 1997 гг. численность 

мотострелковых дивизий снизилась с 11 до 5, танков – с 1200 до 870. а 

артиллерийских стволов всех типов – с 2140 до 1000. 

В то же время ряд обстоятельств заставляет российское руководство 

внимательнее относиться к военно-стратегическому значению балтийского 

региона для Москвы. Во-первых, с распадом СССР и Организации 

Варшавского договора, а также с образованием новых государств, 

настроенных не очень-то дружественно по отношению к России, а иногда и 

предъявляющих ей территориальные претензии (Эстония и Литва), 

государственная граница передвинулась ближе к основным историко-

культурным и экономическим центрам России. Это ставит Москву перед 
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необходимостью обеспечить надежную защиту таких регионов как 

Калининградская, Псковская, Новгородская и Ленинградская области125.               

В последних трех - в силу их тылового расположения в советский период– 

военная инфраструктура неразвита. Во-вторых, с потерей нескольких важных 

военно-морских баз на Балтике и на Черном море и выводом войск из стран 

Восточной Европы возросла роль КОР и Ленинградского ВО в обеспечении 

обороноспособности Северо-западных рубежей страны. По этим причинам 

там же размещаются и войска, прибывающие из-за рубежа. В начале                

1990-х годов на территории КОР была размещена мотострелковая дивизия, 

выведенная из бывшей Чехословакии. В  1990-1995 годах количество 

вооружений в этом районе даже несколько возросло (танков с 802 до 893, 

БТР и БМП – с 1081 до 1156, боевых вертолетов – с 48 до 52), хотя с 1996 г. 

начало несколько снижаться. В-третьих, значимость региона увеличивается в 

связи с военно-морской активностью ряда сопредельных государств и 

военных союзов в районе Балтики, в т.ч. в рамках натовской программы 

«Партнерство во имя мира». Количество вылетов самолетов НАТО в зоне 

ПВО КОР, начиная с 1995 года, выросло в два с половиной раза. К тому же 

предстоит и модернизация вооруженных сил Польши после ее 

присоединения к НАТО. Скандинавские страны активно перевооружают 

армии балтийских государств, которые демонстрируют свое желание 

вступить в НАТО и довольно энергично развивают двусторонние военные 

связи друг с другом, а также Польшей и Украиной.126 

Понятно, что и военные действия НАТО в Югославии значительно 

повлияли на стратегическую ситуацию в регионе. В этих условиях Россия 

вряд ли может себе позволить дальнейшую демилитаризацию КОР. 

Наоборот, в соответствии с соглашением о создании единой системы ПВО 
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СНГ Москва форсировала свои военные связи с Беларусью: с 1 апреля                

1996 года было начато совместное патрулирование западной воздушной 

границы СНГ. Как отмечают некоторые российские эксперты, если 

балтийские государства все-таки будут приняты в НАТО, возможна и 

ремилитаризация КОР.127 

Вызывающее поведение администрации Буша на мировой арене 

заставили членов мировой ассамблеи исключить США из комиссии по 

правам человека при ООН (штаб-квартира в Женеве, в Швейцарии), что и 

было сделано 4 мая 2001 года. Эта новость произвела значительный эффект 

на мировую общественность не только потому, что США были участником 

этой комиссии с момента ее основания в 1947 году, но и потому, что место 

США было занято Суданом, к которому США имеют большие претензии в 

области соблюдения прав человека. 

Следом за этим, США были исключены и из Международного Совета 

ЮНЕСКО по контролю за распространением наркотиков. Причем объявлено 

об этом было 8 мая, когда вся Европа отмечала очередную победу над 

фашизмом во Второй мировой войне. 

Такой исход голосования – явное отторжение американского образа 

жизни, американских правовых стандартов жизнеустройства – первый 

видимый эффект крушения мира по-американски. Некоторые аналитики 

объяснили это как ответную реакцию на приход администрации Дж. Буша в 

белый дом и действия США на мировой арене 

4 мая 2001 года поддержку всего мира получила именно та страна, с 

которой у США случился конфликт. Как это, например, происходило в 

случае бомбардировок США объектов в Ираке или в конфликте с Китаем из-

за американского самолета-разведчика. В мире явно проявляется процесс 

консолидации стран против политики США.  
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Несколько лет назад, подводя итоги первых 100 дней администрации 

американского президента, немецкий журнал «Шпигель», вышедший под 

общим девизом «Джордж Буш мл. против всего остального мира», сделал 

вывод, что всему миру Америка «давно уже не казалась такой 

отвратительной, как в настоящее время» Более того, «восхваляемый штаб 

советников Буша, очевидно, потерял…чувство реальности».128 

Трудности на линии Вашингтон-Пекин накапливались десятилетиями. 

Еще в начале XX века американцы пытались силой «открыть дверь в Китай». 

В 1949 году для поддержки чанкайшистов они высадили десант в Китае. 

Потом США поддержали и укрепили Тайвань, превратив его в 

«непотопляемый авианосец». Долгие годы американские самолеты 

провокационно нарушали воздушное пространство КНР. Последнее такое 

нарушение было в июне 2001 года, тогда американский самолет – 

нарушитель был принудительно посажен китайскими истребителями. Возник 

серьезный международный инцидент, который был урегулирован на 

китайских условиях. 

Незадолго до этого, 8 мая 1999 года, американской ракетой было 

фактически уничтожено  посольство КНР в Белграде. Это вызвало массовое 

возмущение китайского народа: по стране прокатились многомиллионные 

антиамериканские демонстрации. США извинялись на президентском 

уровне, компенсировали материальный ущерб. 

Не следует сбрасывать со счетов и обеспокоенность Китая в связи с 

продвижением НАТО на Восток. Ведь сейчас войска стран-членов этого 

альянса стоят у границ Китая в государствах Центральной Азии. Причем 

разместились они в весьма чувствительном для КНР районе – вблизи 

мятежного Синьцзяна. 

Сдержанная реакция КНР на заявление президента США о выходе из 

договора по ПРО-72, как представляется лишь временная, затем последуют 

адекватные действия. 
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США будут пытаться влиять на Китай.  

Пакистанский лидер генерал Мушарраф, поддерживающий хорошие 

дипломатические отношения как с КНР, так и с США, провел переговоры в 

Пекине, где, очевидно, пытался сгладить китайско-американские 

противоречия. В российской прессе стали появляться рассуждения о том, что 

хорошо бы в Москве повлиять на Пекин и сделать его более покладистым в 

диалоге с Вашингтоном. В то же время некоторые СМИ нагнетают ситуацию 

вокруг оружия, которое Китай якобы поставлял талибам, тем самым 

провокационно пытался связать КНР с международным терроризмом. 

Несмотря на это, изменилась и  ситуация на линии Москва-Пекин. 15 июня 

была создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которую 

вошли 6 стран. 16 июля в Москве был подписан исторический российско-

китайский договор. На обеих встречах было заявлено, что договор по ПРО 

является краеугольным камнем стратегической стабильности. Здесь 

участники договора окажутся в сложном положении по увязке хартии с 

реальной инфильтрацией войск  стран-членов НАТО в Центральную Азию. 

Вместе с тем, российско-китайские контакты продолжаются. Россию 

посетил премьер Госсовета Чжу Жунцзи. В Москве был с однодневным 

рабочим визитом член Политбюро ЦК КПК Ху Цзиньтао, которого называют 

преемником Цзян Цзэминя (после XVI съезда КПК осенью 2002 года). Был 

нанесен визит в Китай спикером Госдумы Геннадием Селезневым. Видимо 

сверка позиций наших стран продолжается. Состоялась встреча В.Путина и 

Цзян Цзэминя. 

В свете этих позиций высвечиваются перспективы треугольника 

Москва-Пекин-Дели. 

Россия всегда была сторонницей такого трехстороннего 

сотрудничества. Сейчас есть признаки заинтересованности в нем и Пекина, и 

Дели.  

Естественно, к такому переоснащению СЯС Китая не может остаться 

равнодушной Индия, также имеющая в своем арсенале ядерное оружие. 
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Следующая очередь Пакистана, более чем ревниво следящего за успехами 

Индии и тоже имеющего ядерные заряды в своем распоряжении129.  

Усиление «исламского» ядерного потенциала не может оставить 

равнодушным Израиль, давно уже входящий в «ядерный клуб». Все это на 

языке времен «холодной войны» называется новым витком гонки 

вооружений. Причем неконтролируемым и подверженным огромному 

количеству случайных факторов. В числе желающих получить свой ядерный 

арсенал могут оказаться Индонезия, Иран, Саудовская Аравия. И в этом ряду 

у России опять намечается отнюдь не доминирующее положение, а вполне 

рядовое. 

Идет диктат США в Багдаде по государственному строительству. 

Франция, Россия, Германия были решительно против вооруженной акции по 

демонтажу правительства Саддама Хусейна. В этой связи эти страны 

предлагали в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности 

предоставить ООН полный доступ в Ираке к данным объектам. И установив 

там отсутствие атомной, химической или какой-либо угрозы, снять торговое 

эмбарго с многострадальной арабской страны. Именно в этой плоскости 

видели они  путь к подлинному урегулированию вокруг Ирака. 

Расширение военного присутствия США в Центральной Азии, 

«озабоченность» американцев ситуацией в Панкисском ущелье Грузии и 

готовность разместить на ее территории воинский контингент, – все эти 

звенья одной цепи, которая логично вписывается в геополитическую 

доктрину США, суть которой – в установлении мирового господства и 

низложении России как своего континентального соперника. Именно в этом 

контексте следует рассматривать решение Дж. Буша о выходе из договора по 

ПРО и, подготовку общественного мнения к отмене моратория на подземные 

испытания ядерного оружия. Призыв Пентагона к президенту США,  недавно 

в «Обзоре позиции по ядерному оружию», - планировать на территории 

России  2260 объектов для нанесения ядерных ударов и не уничтожать 
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снимаемые со своих ракет ядерные боеголовки и платформы для их 

размещения « на случай, если Россия поднимет голову», также направлен в 

сторону панамериканизма130. Кроме России, как сообщают СМИ, Пентагон 

должен быть готов к применению ядерного оружия против целей в Китае, 

(Ирак, после свержения Хусейна, выпадает из этого списка) в Иране, 

Северной Корее, Сирии, Ливии. 

Оценивая происходящее на мировой арене, можно сделать вывод о 

последовательной политике США по духовному и психологическому 

разложению России во всех аспектах развития. 

Желание некоторых мировых держав отождествить Россию с слабым и 

бездарным участником мирового сообщества, а ислам – с террористом, 

угрожающим цивилизованным народам, является неприкрытым стремлением 

к установлению собственного глобального порядка. Одновременно следует 

отметить, что попытка столкнуть ислам с российской цивилизацией и Китаем 

не удалась. 

Ослабление и расчленение России значительно ослабит позиции Китая, 

который, вне сомнения, станет следующим объектом системного 

геополитического воздействия со стороны США и их глобальной политики. 

Ясно просматривается и методологический принцип утверждения 

контрольно-управленческих функций над регионами и странами                

Г. Киссинджера: «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну 

тенденции ее народов к объединению». 

Присутствие американо-натовских сил в Центральной Азии создает 

крайне неприятную геополитическую и военно-стратегическую ситуацию 

для России. Базируясь в Кыргызстане и Узбекистане, американская 

тактическая авиация сможет достать российских границ, одновременно 

военное присутствие в регионе усилит взаимодействие местных и натовских 

структур, постепенно изменяя характер и масштабы сотрудничества стран 
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региона с Россией в военной и военно-технической областях не в пользу 

России и соседним с нею странам. 

Если же американцам удастся влезть со своими базами в Казахстан 

(попытки по данным СМИ уже предпринимаются), стратегическая и 

геополитическая ситуация для России изменится коренным образом. 

Авиация США в этом случае будет способна достичь дальних районов 

Сибири и Урала. Такая проекция силы как бы разрезает российскую 

территорию пополам, и тогда идея генерала де Голля о Европе от Пиреней до 

Урала, становится реальностью в худшем для России смысле этой фразы.          

Об этом весьма цинично 21 декабря 2002 года заявил в интервью 

«Независимой газете» З. Бжезинский131. Кроме того, Россия будет 

постепенно терять дружественное стратегическое предполье и постоянно 

ощущать военную угрозу с южного направления. И если не будет должной 

реакции со стороны Москвы, подобный сценарий повторится на Кавказе. 

Уже сегодня этот регион стал зоной особого внимания для администрации 

Дж. Буша и Пентагона. Не случайно американские военные не первый год 

моделируют на компьютерных командно-штабных учениях операции по 

разрешению возможного кризиса на Кавказе и установление контроля над 

Каспийским нефтяным бассейном. Избрание в президенты Азербайджана 

сына Гейдара Алиева не должно стать основой для иллюзий.  При этом 

ощущается и подготовка проамериканских к практическим действиям в 

Кавказском регионе. Уже проведен ряд грузино-натовских учений, натовские 

офицеры более трех лет уверенно восседают в здании Минобороны Грузии. 

Совсем не случайно вдруг в Пентагоне озаботились обстановкой в 

Панкисском ущелье, а прежнее грузинское руководство Эдуарда 

Шеварднадзе, сначала «удивившись», что такое решение принято в 

Вашингтоне, а не в Тбилиси, высказывает готовность действовать по 

нормализации ситуации там не с Россией, а с Соединенными Штатами. Хотя 

                                                           
131 Бжезинский З. Независимая газета. - 21 декабря 2002 г. 



 156

и недавно прошедшие президентские выборы Грузии не внушают особого 

оптимизма. 

Кстати, эта готовность появилась не сегодня. Полным ходом идет 

подготовка аэродромов Марнеули и Кутаиси для базирования натовских 

ВВС, в районе Вазиани ведутся работы по возможному размещению 

турецкой бригады. В этом же районе готовится проведение натовских 

учений. И все это на фоне настойчивого выдавливания российского военного 

присутствия и российских интересов из Закавказья. Здесь речь идет о 

военных базах США (возможно Турции). И тогда, как сообщают СМИ, под 

американским прицелом окажется огромная часть российской территории до 

Рязани. Да и с восточного направления следует ожидать давления через 

формирование системы тактической ПРО США вкупе с Японией, усиления 

требований японской стороны по «северным» территориям, активизации 

американского военного присутствия в регионе. Здесь следует указать на 

скоординированность действий внешних и внутренних сил по 

дестабилизации обстановки в России132. Не случайны совпадения внешних 

атак на российские позиции и на престиж президента В.Путина правых сил в 

России в последнее время, и оказания непродуманной «медвежьей» услуги 

ему партией «Единая Россия» выдвинутым на прошедших парламентских 

выборах сленгом «Вместе с президентом….» и т. д.  Данный сиюминутно-

выгодный этому общественному движению  девиз фактически ограничил 

возможности президента в беспристрастном выполнении им своих 

обязанностей.  

Одновременно Мировые державы стремятся максимально ослабить 

Российскую армию и флот как возможного конкурента в период хаоса. 

Отсюда вместо усиления и оснащения армии навязывается дискуссия о 

направлениях военной реформы об альтернативной службе, профес-

сиональной армии, то есть, стремясь держать армию в состоянии 

постоянного движения, ослабляющего ее боеготовность. Официальное 
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объявление руководством страны о модернизации российских сил ядерного 

сдерживания и вооружение их ракетами «Тополь-М» произвел фурор в 

«странах-партнерах» и привел в шок некоторые из них. 

В то же время есть надежда, что в США не начнут третью мировую 

войну. Сегодня российское руководство слишком слабо в плане жестокого 

отстаивания национальных интересов. Вызывает опасение другое: 

постепенная сдача интересов России, а для этого не нужна третья мировая 

война. 

В то же время известно, что США сразу же после развала СССР  

объявили Среднюю Азию, Каспий и Закавказье зоной своих стратегических 

интересов. Цель прозрачна. Но распад Российской Федерации будет означать 

планетарную катастрофу. 

В последнее время некоторые средства массовой информации писали, 

что в качестве вознаграждения за поддержку, ведущейся Соединенными 

Штатами войны с терроризмом, Москва ожидала получить от Америки 

поддержку своей собственной войны в Чечне. А также получить статус 

геополитического партнера, но получила удар из-за прибытия американских 

военных советников и вертолетов в Грузию. 

Создается впечатление, что предлог военного присутствия США в 

Грузии – обучение Грузинской армии, - проект долгоиграющий. И в связи с 

тем, что вновь обострилась борьба вокруг грузинского маршрута прокачки 

каспийской нефти, военное присутствие США в этой бывшей советской 

республике, видимо, призвано усилить аргументы в пользу создания 

полностью подконтрольного США нефтепровода Баку – Джейхан и ослабить 

значение существующего пути транспортировки нефти Баку-Новороссийск. 

Однако вытеснение России с Закавказья и установление тотального 

американского контроля над путями транспортировки каспийской нефти – 

это еще не все задачи, которые будут решать американские войска в Грузии. 

Судя по множеству признаков, Грузия станет опорной базой США в 

тотальной войне с бывшим союзником СССР – Ираком. Причем ценность 
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Грузии в том, что именно аэродромы бывших советских военных баз в этой 

республике являются недосягаемыми для натовских ракет и самолетов. И вот 

уже имеющиеся в СМИ сообщения о том, что в Грузию приезжают 

специалисты с американских баз в Турции, решают вопросы «гладкого» 

перемещения американских самолетов с турецких аэродромов на грузинские. 

Подобное взаимодействие двух стран не изменилось, даже после прошедших 

президентских выборов.  

В последнее время,  Соединенными Штатами Америки проводится 

значительная работа по организации поддержки арабскими странами 

Вашингтона в проводимой им переустройстве Ирака или хотя бы 

нейтрализовать их, если провалится попытка вышеназванного проекта. 

Арабские страны негативно реагировали на эти планы Вашингтона. Эмир 

Бахрейна аль-Халифа критически отозвался об «одержимости «Соединенных 

Штатов Ираком» Напомним, что в 1991 году Вашингтон приложил немало 

усилий, чтобы удержать Тель-Авив от выступления против Ирака. Мировые 

СМИ считают, что в деле свержения иракского режима самую видную роль 

сыграли не перемещение американского спецназа в зоне Персидского залива, 

а поведение российских, французских и немецких дипломатов. С самого 

начала американо-иракской конфронтации десятилетней давности, Франция 

и Россия были главными покровителями и посредниками режима Саддама 

Хусейна, а в последней агрессии США против Ирака уже и правительство 

Германии увидело в гегемонистских стремлениях США угрозу миру. В этой 

проблеме одни были связаны с режимом Хусейна нефтяными контрактами, 

поставками военной техники и займами, а другие – с состоянием 

геополитической ситуации. СМИ утверждают, что от позиции Германии, 

Франции и России во многом зависит, будет ли успешной послевоенная 

компания в Ираке. США советуют Москве и Парижу ужесточить их позиции 

в отношении Багдада, ибо это поможет оппозиции в Ираке в стабилизации 

положения в стране, а это, в свою очередь, будет способствовать сохранению 

контрактов и возвращению кредитов. 
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Одновременно с этим США пошел навстречу Палестинской автономии, 

инициировав принятие резолюции 1397 Совета Безопасности ООН, которая 

принята 14 голосами из 15 членов С.Б. Совет Безопасности в этой резолюции 

настаивает на немедленном прекращении кровопролития между Палестиной 

и Израилем и возобновлении переговоров. А в ней содержится призыв 

сторонам в конфликте немедленно прекратить все виды насилия, включая 

террор, подстрекательства, провокации и разрушительные действия. Члены 

совета приветствуют мирную инициативу наследного принца Саудовской 

Аравии Абдаллы. Напомним, что он предлагает нормализацию отношений 

между арабскими странами и Израилем в обмен на уход Израиля со всех 

территорий, оккупированных в 1967 году. Пожалуй, впервые за всю более 

чем пятидесятилетнюю историю рассмотрения палестино-израильского 

конфликта в СБ, обе стороны остались довольны резолюцией Совета. 

Представитель Израиля заявил, что считает на этот раз резолюцию 

сбалансированной. Известно, что раньше Соединенные Штаты по настоянию 

Израиля накладывали вето на любые резолюции, в которых содержался хотя 

бы намек на признание Палестинского государства. Вашингтоном был 

предпринят и ряд других шагов, призванных снизить напряженность в зоне 

конфликта. Но израильские войска все еще остаются в Вифлееме и 

продолжают окружать ряд других зон на палестинской территории. 

Известно, что на протяжении последних месяцев Израиль несколько раз 

вводил и выводил свои войска из палестинских городов. Неудивительно, что 

палестинское руководство относится к этим шагам Израиля с недоверием. 

Причина резкого изменения США своей позиции, разумеется, не во 

внезапно вспыхнувшей симпатии американцев к палестинцам. Все гораздо 

проще. Стратегическая операция США по захвату мирового господства, 

замаскированная под «борьбу против международного терроризма» 

сталкивается с жестким сопротивлением мусульманского мира. Разбив Ирак, 

американцы не могут оставить у себя в тылу пылающую Палестину. Они 

знают, что сильнейший антиамериканизм мусульман вызван, прежде всего, 
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из-за произраильской позиции США. Исходя из этого, США делают вид, что 

переходят на сторону справедливого дела народа Палестины, на деле 

защищая свои долгосрочные интересы, которые в данное время разошлись с 

интересами Израиля. 

США не могут игнорировать и нарастающее понимание внутри самого 

Израиля бесперспективности линии А. Шарона. Появились ранее тщательно 

скрывавшиеся сообщения о том, что сотни молодых израильтян 

отказываются служить в армии, чтобы не участвовать в расправах над 

палестинцами. Более того, и призывы групп армейских офицеров запаса и 

остальных сотрудников разведслужб, объединенных в Совет мира и 

безопасности Израиля вывести войска с оккупированных территорий и 

начать переговоры с палестинцами, произвели на А. Шарона ошеломляющее 

воздействие. 

Это сходно с процессами ликвидации апартеида в ЮАР. Однако в 

ЮАРе сработал еще один крупный фактор, не проявивший себя на Ближнем 

Востоке. Это - крупный бизнес. Кардинальные перемены в ЮАР были 

связаны с вынужденным признанием крупного бизнеса, что система 

апартеида, когда-то приносившая колоссальные прибыли за счет 

сверхэксплуатации чернокожих, абсолютно бесправных африканских 

рабочих, начала приносить убытки. 

В сентябре 1985 года состоялся сенсационный визит в Замбию, где 

находилась штаб-квартира освободительного движения АНК, группы 

бизнесменов во главе с президентом всемогущей «Англо-Американ 

Корпорейшн» Гавином Рели и главой «Премиум Групп» Тони Блюмом. Этот 

визит способствовал преодолению заблуждений белых южноафриканцев в 

отношении АНК. Кстати, южноафриканские бизнесмены европейского 

происхождения сыграли важную роль в повороте настроений белых, в их 

признании неизбежности ликвидации апартеида.  
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Возвращаясь к Израилю, следует отметить, что пока же его экономика 

несет колоссальные потери (до 2 миллиардов долларов в год), связанные с 

полным параличом туристского, строительного и других видов бизнеса. 

Разыгрывая антитеррористическую карту и подыгрывая палестинскому 

освободительному движению, США и некоторые мировые державы всячески 

стремятся отсечь Россию от участия в решении проблем общемирового 

значения. Однако, несмотря на это, в Кавказском регионе вновь 

возобновляют свою деятельность Русская православная церковь, Армянская 

древневосточная православная апостольская церковь, духовное Управление  

мусульман Центральной части России. Они считают правильным вывод о 

том, что на протяжении многих веков никогда не было религиозных войн, 

приводивших к межнациональным конфликтам. В связи с этим необходимо 

использовать этот опыт многоконфессиональной России в конкретной 

практике, как на Кавказе, так и в других регионах. 

В сложившейся реальной ситуации в Нагорном Карабахе, Южной 

Осетии, Абхазии, Россия должна неизменно и твердо исходить из своих 

стратегических и геополитических интересов, не оставляя своего 

присутствия в таких важных причерноморских городах, как Гудаута и Сухум. 

Поведение некоторых стран показывает серьезную опасность, 

возникшую на Кавказе в результате осуществления пантюркистской 

идеологии правящей элиты Турции и ваххабитско–экстремистского 

зарубежного теологического течения. 

Беспрецедентным  в практике отношений между суверенными госу-

дарствами является и американское вмешательство в ход выборной компании 

на Украине и в Крыму. Инструктаж, который устроила миссис Олбрайт в 

Киеве несколько лет назад, вызовы к ней на ковер украинских политиков 

реально показывает, что США нагло и самонадеянно пытаются повлиять на 

волеизъявление украинских избирателей, не допустить победы на выборах 

патриотов, других сил, выступающих за укрепление братских отношений 

между российскими и украинскими народами. 
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Несмотря на ряд провокационных моментов в межгосударственных 

отношениях за последние 5 лет, в целом удалось сохранить общественно 

политическую стабильность в Крыму и военную в Керченском проливе.  

Политические действия США в отношении Молдавии, Украины, 

Крыма – это попытки создать новые очаги напряженности, и тем самым 

замкнуть дугу нестабильности на южных рубежах России – от Балкан до 

Кавказа, Среднего Востока, Центральной Азии, Афганистана. 

В последнее время на Западе раздаются голоса нежелательности 

следования американской политике, поскольку некоторые страны получали 

все больше проблем от реализации американских внешнеполитических 

планов. Планомерное размежевание началось после бомбардировок 

Югославии, когда США, взяв на себя роль международного жандарма, 

принудили европейские государства в обход решений ООН участвовать в 

защите «мирного албанского населения» от геноцида «кровожадных» сербов. 

В результате этой акции «мирные албанские беженцы» сделали жизнь 

невыносимой в прежде благополучной Европе, где в настоящее время 

именно албанская диаспора реально контролирует распространение 

наркотиков, нелегальную проституцию. Европа все время боялась этого со 

стороны русской мафии, но получила это со стороны спасенных ими 

албанцев. 

И вот на этом фона албанские боевики под фактическим прикрытием 

американского контингента КФОР развязывают новую войну, теперь уже 

против другого государства – Македонии.133  Европа наконец-то осознала, 

что аппетит США удовлетворить нельзя. Тем более, что США полностью 

солидаризировалась с международными террористами – уже на следующий 

день, как стихли выстрелы в Македонии, приняли в Государственном 

департаменте Ахмадова – представителя чеченских террористов, которые 

                                                           
133 Trinkov A.  A regional security assessment: an expert view from Moscow (unpublished manuscript). 
M.,1996. 
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накануне в ознаменование этой встречи, совершили теракты в Минеральных 

Водах, Ессентуках и Черкесске, а впоследствии сами напали на Ирак.  

Прием террориста, объявленного в международный розыск, на таком 

высоком уровне, для всего мира стал ярчайшим подтверждением 

американской двуликой политики и латентной поддержки международного 

терроризма. 

Чувствуя некоторую одиозность своей политики, США захотели 

повалить все свои неудачи на международный терроризм, однако и здесь 

проявилось высокомерие Вашингтона. Мировому сообществу показалось, 

что США в целом не благодарно ни России, ни другим странам 

антиталибской коалиции. Более того, администрация Буша порою не 

считается по многим военно-стратегическим вопросам и с международной 

повесткой дня. К примеру, Москва справедливо считает, что, предоставив 

американцам свое воздушное пространство, дав согласие на их дислокацию в 

Центральной Азии и, наконец, поделившись уникальной развединформацией, 

она выполнила свой моральный долг до конца. Но в Белом доме настаивают, 

чтобы мы еще выставили бы на экспорт как можно больше дешевеющей 

нефти и газа вопреки доводам АПЕК, да и собственному кошельку России, за 

наше стремление к вступлению в ВТО. 

В настоящее время США не хотят создавать каналов равноправно-

серьезного диалога с Москвой, как и гарантированно-регулярных 

консультаций с нею по наиболее актуальным проблемам современности. 

Характер внешней политики во многом зависит от характера 

отношений с соседями. Одно дело – Австралия, у которой практически нет 

соседей. Совсем другое, это – Россия, у которой граница в полтора экватора. 

Конечно, особую озабоченность вызывают отношения с соседями на западе. 

Распад СССР, глубокий кризис в России позволили Западу поставить в 

практической плоскости его давние замыслы ослабления, а возможно, и 

раздробления нашей страны. С этой целью применяются различные формы, 

методы и средства влияния на этот процесс, включая экономические и 
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этнокультурные, поскольку в эпоху глобализации действуют другие 

механизмы экспансии. Иностранные валюты свободно пересекают границы, 

подрывая экономическую, а затем и политическую независимость любой 

страны. Роль войск вторжения прекрасно выполняют иностранные банки и 

транснациональные корпорации. Задачи оккупационного режима решаются 

агентами влияния во власти. 

В то же время и «традиционные» военные угрозы рано сбрасывать со 

счетов. Поэтому расширение НАТО на восток создает сильную военную 

опасность для России, какой еще не было после 1941 года. В условиях 

развала армии резко упала обороноспособность страны. Намерение США 

создать свою ядерную систему ПРО может вообще привести к 

обесцениванию ядерного потенциала России, а Россию вновь подталкивают к 

одностороннему разоружению134;135. 

Вместе с тем возникают  военные угрозы и нетрадиционного характера. 

События в Косово, в Чечне, а затем и Македонии показывают, что мировые 

державы применяют новую стратегию вооруженного вмешательства во 

внутренние дела суверенных государств. Всё шире используются 

вооруженные формирования, созданные по этнорелигиозному принципу и 

дестабилизирующие наиболее неугодные им государства под видом 

«национально-освободительной борьбы»136. 

«Романтический» период в отношениях с Западом начинает переходить 

в рациональное русло. Однако попытки сохранить иллюзии «партнерства» 

продолжаются. Агрессия НАТО против Югославии была ушатом холодной 

войны и наиболее ясным доказательством того, что «холодная война» против 

России продолжается в новых формах и с все возрастающей силой.  

Уступки США и их союзникам, ослабление нашей обороноспособности 

не обязательно вызваны отсутствием средств в казне. Глубокий кризис в 

                                                           
134  The Military Balance 1986-1987. L.,1986, P.45-46.  
135 The Military Balance.1997-1998. L.,1996. 
136  Trinkov A.  A regional security assessment: an expert view from Moscow (unpublished manuscript). 
M.,1996. 
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России не является деянием потусторонних сил. К параличу экономики 

привели десять лет «реформ», которые продолжаются и поныне. Не может 

быть сильной Россия, если ее бюджет сейчас в 15 раз меньше, чем бюджет 

РСФСР 10 лет назад,  и пять раз меньше бюджета вооруженных сил США.137 

Россия – потенциально одна из самых богатых стран мира. Расчеты 

российских специалистов показывают, что ее бюджет быстро может быть 

увеличен в 2-3 раза. 

В данном исследовании не предлагаются идеи к конфронтации с 

западом, а предлагаются свои видения  о равноправных партнерских 

отношениях, поскольку Россия имеет свои национальные интересы, 

необязательно совпадающие с интересами Запада. 

Необходимо дать себе отчет в том, что Запад понимает, прежде всего, 

язык силы. Нужна инициативная, при необходимости и твердая, но не 

агрессивная, естественно, политика, опирающаяся на сохраняющийся у 

России промышленный, научный и военный потенциал, на умелое 

использование противоречий окружающего нас мира. 

Запад не един, он многогранен. Нарастает, скажем, борьба между 

двумя валютами – «евро» и долларом, Европейские компании сталкиваются в 

жестком противоборстве с Американскими, и этими условиями надо 

своевременно воспользоваться. Прослеживается стремление к созданию 

объединенных вооруженных сил Европы, не зависящих от НАТО. Впрочем, 

вряд ли можно особенно уповать на них. В моменты противоборства с 

Россией западный мир умеет прекрасно объединяться… 

Но есть и другие союзники. Было бы ошибкой не замечать, например, 

укрепление антиглобалистских сил в Северной Америке и Западной Европе. 

Бурные события в Генуе в июле 2001 года, вызванные встречей «большой 

семерки», говорят об этом более чем убедительно. Дает о себе знать 

растущая неудовлетворенность значительных слоев западноевропейцев и 

                                                           
137  The Military Balance.1997-1998. L.,1996. 
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американцев своим будущим. Все отчетливее проявляется тупиковость их 

образа жизни. 

Будущее российской внешней политики лежит не только на Западе.              

Но и на юге, на Востоке, в Азии, в Африке и Латинской Америке, где живет 

подавляющее большинство населения планеты138;139. 

Существует и у самих этих стран потребность в расширении и 

укреплении связей с Россией. Ведь есть как неудачный опыт отношений 

СССР с развивающимися странами, но есть и удачный. Создание новой 

модели международных отношений – подлинно равноправных в 

политическом плане и основанных на взаимной выгоде в смысле 

экономическом, не является утопией. Даже те из стран «третьего мира», 

которые раньше не симпатизировали нам, ныне с сожалением вспоминают о 

той более сбалансированной системе международных отношений, что 

существовало до 1990 года. Ведь именно она позволяла малым странам 

оберегать свою свободу и независимость во многом благодаря 

существованию СССР. 

Сегодня мир сопротивляется глобализму, а некоторые ратуют за него, 

поскольку он видоизмененный вариант американского жизнеуклада. Нельзя 

позволить, чтобы Россию исподволь втянули в подавление освободительного 

движения «третьего мира». Следует помнить, что главный истинный 

источник «международного терроризма» - это несправедливый 

экономический обмен между индустриально развитыми странами и 

остальным миром. 

Безнадежна ли ситуация для России в плане ее безопасности? Отнюдь 

нет, если российское руководство проявит политическую волю и твердость в 

отстаивании национальных интересов и сохранит понимание опасности, 

                                                           
138  Trinkov A.  A regional security assessment: an expert view from Moscow (unpublished manuscript). 
M.,1996. 
139 Dellenbrant J. A., Olsson M. – O. The Barents Region: Security and Economic Development in the European 
North. Umea, 1994. 
 



 167

подступившей к границам России и угрожающей ее целостности и 

суверенитету. 

В целях перелома ситуации во внешнем окружении, в первую очередь 

необходимо оздоровить внутриэкономическую и внутриполитическую 

ситуацию в самой России, оздоровить российское общество, вселить в него 

надежду, вооружить ясной программой выхода из кризисного состояния. 

Сохранить этнокультурную толерантность. 

Во-вторых, нужна четкая геополитическая идея для России нынешней 

и будущей, идея, привлекательная не ради Запада, а, прежде всего для 

российского народа, стран СНГ, Китая, большей части Европы, исламского 

мира, Восточной Азии, Латинской Америки. В основе ее должны быть 

заложены философия добра, принципы справедливости и защита 

национальных интересов, духовных ценностей, пути формирования 

многополярного мироустройства. 

В-третьих, весьма важно комплексное восстановление потенциала 

безопасности России. Прекратить эксперименты с российской армией 

(проведение опытов по соответствию к международно-правовым стандартам) 

и приступить к планомерному восстановлению ее мощи. Активизировать 

создание системы коллективной безопасности в рамках СНГ. Развивать 

честно-партнерские и военно-союзнические отношения со всеми странами, 

не приемлющими военно-силовой диктат США и НАТО. 

В-четвертых, не дожидаясь «возжелания» Украины вступить в 

российско-белорусский договор, приступить к формированию российско-

казахстанского союзного государства, создавать приемлемую модель для 

отношений с другими государствами Содружества. Поддержать народы, 

стремящихся к союзу с Россией, к формированию общего пространства 

безопасности, тем более, что, по информациям разнообразных СМИ, США 

планируют активизировать военные мероприятия на Ближнем и Среднем 

Востоке. Как известно, президент Буш заявил рекордный в новейшей 



 168

истории военный бюджет США, в котором только на борьбу с терроризмом 

вложены 29 миллиардов долларов. 

В роли Северного альянса, который был союзником США в войне 

против талибов, в данном регионе выступят курдское меньшинство и шииты. 

Кроме этого, подобную же роль курдам подготовили США и в Ираке. 

Аналогичный сценарий разработан для Сирии и Ирана. Под флагом 

миротворчества, США и другие страны НАТО осядут на курдской 

территории и создадут там свои базы, как они сделали в Косово. Платой за 

отторжение Курдистана станет нефтепровод Баку-Джейхан, строительство 

которого американцы полностью профинансируют сами. Такое изменение 

геополитической обстановки, по мнению военно-дипломатических 

источников, произойдет очень быстро, подобно тому, как американцы осели 

в постсоветских республиках Центральной Азии. 

Россию никто из Североатлантического блока не хочет видеть 

сильным, мощным государством, которое может сплотить вокруг себя хотя 

бы соседей из бывших союзных республик, не говоря уже о государствах 

мусульманского мира. 

Американцы, хотя и разбили Ирак военным путем, но не победили 

Саддама Хусейна в плане этнической и социокультурной консолидации.  Они 

решили прибегнуть к другой политике: разбомбить страну методом 

дистанционной войны и попытаться разложить Ирак изнутри. И не только 

Ирак, но и ряд соседних государств. Однако начавшееся гражданское 

неповиновение и вооруженное сопротивление показывают, что назначенное 

США проамериканское марионеточное иракское правительство не имеет 

перспективы.  

И, главное, – войны разжигаются вдоль периметра российских границ. 

Есть основание, что после ввода американских военных специалистов в 

Грузию последует предложение США и НАТО о введении «миротворческого 

корпуса» на территорию Северного Кавказа. Это может быть сделано под 

предлогом, что Россия сама не справляется с проблемой наведения порядка в 
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данном регионе, что у России огромный ядерный потенциал, который тоже 

надо охранять от происков террористов. 

В этой ситуации России необходим самостоятельный внешне-

политический курс. Курс на сближение с Китаем, Индией, Арабским миром. 

Нужно вести активную внешнеполитическую деятельность в этом 

направлении. В рамках разменной тактики можно допустить ввод 

американских сил в Грузию (на определенных условиях), если признать 

независимость Абхазии, Аджарии, Осетии и, учитывая обращение 

Верховного Совета Абхазии о присоединении к России и принять ее в состав 

России.  

Особое внимание должно быть уделено отношениям России с 

мусульманским миром. В России накоплен богатый опыт совместной жизни 

с народами, исповедующими ислам. Поэтому попытки столкнуть 

православие и ислам осуществляются, прежде всего, извне, с целью обратить 

огромную энергию мусульманских народов, остро страдающих от «нового 

мирового порядка», направить против России, чтобы отвести внимание от 

реального виновника. Именно поэтому западные страны почти неприкрыто 

натравливают на Россию исламских фундаменталистов. Ведь Пакистан, 

Турция, Саудовская Аравия, оказывающие поддержку бандитским 

формированиям в Чечне, - это ближайшие союзники США. Россия 

сталкивается не с освободительной борьбой чеченского народа, а с 

крупномасштабной международной операцией, в которой ЦРУ играет явно 

не последнюю роль. 

Интересы России лежат в укреплении связей со странами, 

испытывающими сходные проблемы, связанные с политическим диктатом 

США. Углубить взаимоотношения с государствами, подвергающимися 

экономическому шантажу и неравноправному экономическому обмену о 

присоединении к России и принятии ее в состав России, возрастающей 

опасности военной интервенции. 



 170

При всей значимости отношений с «дальним» зарубежьем, главной 

задачей российской внешней политики остается восстановление связей с 

ближайшими соседями, недавно входившими в состав СССР. Стремление 

народов широкой интеграции с бывшими республиками СССР определяется 

отнюдь не ностальгическими воспоминаниями о Советском Союзе или 

«имперскими амбициями», а диктуется, прежде всего, необходимостью 

восстановить экономическую кооперацию, разрушение которой губительно 

сказывается на всех без исключения членах семьи братских народов. 

Опыт минувших лет показал: по отдельности нам не выжить. 

Провозглашенная на обломках единой державы так называемая суверенность 

народов дорого обходится им. На миллионы человек сократилось за 

истекшие годы население России. Свыше двух миллионов – чуть ли не 

половины граждан – лишилась Грузия. Около полутора миллионов покинули 

Азербайджан. Сокращается население некогда цветущей Украины. Русские, 

чуваши, татары, евреи покинули Узбекистан. До трехсот тысяч жителей, т.е. 

каждого пятого, недосчитывает небольшая Эстония. 

Необходимо восстановить единое оборонное пространство, поскольку ни 

одна республика, включая Россию, не в состоянии в одиночку обеспечить 

надежную обороноспособность и охрану границ.  

Необходимо восстановить и единое социокультурное пространство, 

поскольку вне прочно сложившегося и взаимообогощающего культурного 

пространства они становятся жертвой западной массовой культуры, 

поскольку нас связывает много общего во многих областях 

жизнедеятельности. Разрыв этих связей оказывается более тяжелым, чем 

ожидали инициаторы уничтожения СССР. В последние годы некоторым 

лидерам  входящих в СНГ  государств, приходит понимание, что решение 

огромного числа проблем, возникших с распадом СССР, просто невозможно 

без добровольной и многовариантной интеграции. 

Чрезвычайно важно восстановить дружеские отношения с нашими 

давними друзьями и партнерами: Китаем, Индией, Вьетнамом, Кубой, 
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Египтом, Сирией, Ираком, Ираном, Ливией. России выгодно самое тесное 

сотрудничество с Движением неприсоединения, Организацией африканского 

единства (Африканским союзом), Лигой арабских стран, Организацией 

американских государств, Азиатско-тихоокеанским экономическим форумом 

и другими региональными организациями. 

Не стоит забывать и о бывших союзниках по Варшавскому Договору. 

Пока что они ведут себя как большие католики, чем сам Папа Римский. Но не 

вечна их антироссийская и проамериканская позиция. Уже сейчас ясно, к 

примеру, Польше, что и в НАТО, и в ЕС им уготована роль стран второго 

сорта. Ни на бескорыстную финансовую помощь, ни на свободный доступ на 

западные рынки они рассчитывать не могут. 

Возрождение морального духа, чувства национального достоинства – 

это основа восстановления России как великой державы. Для этого 

необходимо признать, что эра социализма в нашей стране не была 

исторической случайностью, а явилась именно той эпохой, которая привела 

Россию к национальному величию и народы страны уже не захотят остаться 

в уготованной роли «ведомых». 

При всей масштабности потрясений, вызванных развалом СССР, 

говорить о полном поражении России не приходится. Имеются яркие 

примеры сохранения былого величия. Прежде всего, - это тяга всех народов к 

сохранению единой политической единицы – государства Россия, 

стремление людей к сохранению социокультурного пространства и 

коллективистского жизнеустройства, сформированного под влиянием 

ценностей двух основных мировых религий: православия и Российско-

Среднеазиатского классического ислама. 

Если перенести взгляд на парадигму этнокультурной толерантности 

Поволжских народов, то и здесь можно найти много достойных достижений 

в коэволюции духовных культур в качестве примера для многих 

полиэтнических регионов России. 
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Спецификой федеративных отношений полиэтнического региона 

Поволжья и Приуралья является тот факт, что здесь этносы активны как 

«субъекты этнокультуры», так и как субъекты РФ. Они во многом едины как 

во взглядах на целостность страны, так и на федеративное устройство. 

Смешанный этнокультурный фактор здесь также является во многом 

определяющим как в вопросах межнациональной толерантности, так и в 

культурной интеграции населяющих народов.  

По мнению социологов140 141,  многие существующие общности людей 

(политические, религиозные, территориальные, культурные, этнические, 

профессиональные и т.д.) действуют в больших масштабах, чем даже сами 

этнические  государства.  Эти суждения распространяются и на этносы 

Поволжья. Отсюда и распространение своеобразных внерегиональных, 

внегосударственных и внетерриториальных форм конструирования представ-

лений о политических, экономических, социальных, культурных, этнокон-

фессиональных и иных взглядов на этнокультурный процесс народов, 

проживающих вне своих национально-государственных образований.                

На самом деле, территориально организованный мир действительно полон 

противоречий. Во-первых, люди, принадлежащие к одной этнической 

общности, могут жить под юрисдикцией многих государств или субъектов 

государств, например, курды, евреи, арабы, китайцы и т.д. Во-вторых, 

территория, которую народ считает своей, может находиться (полностью или 

частично) под контролем других административных образований, как, 

например, в Российских регионах Урало-Поволжья, Кавказья; или же наций, 

как в Средней Азии и на Украине, Молдавии и Прибалтике и т.д., т.е. из-за 

смещения этнических границ в границы других административных 

территорий современной России или же республик бывшего Советского 

Союза. Сюда же относятся и народы Севера и Сибири. 

                                                           
140  Перепелкин Л. С. Истоки межэтнического конфликта в Татарии. //Мир России. Том 1 .  1 992.  
141  Абдулатипов Р., Михайлов В., Чигановский А. Национальная политика Российской Федерации. –

М., 1977. 
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Здесь мы не станем пространно полемизировать по теоретическим 

аспектам регионализма. Отметим лишь, что они включают  в себя 

юридические, экономические, геополитические, исторические, культурные и 

иные  трактовки сложного явления. Во многих случаях каждый из них 

акцентируется только на своем объекте, игнорируя остальные важнейшие 

характеристики. Например, исходя только из  экономического или же 

геополитического аспекта регионализма, понять ее суть будет весьма сложно, 

ибо сама Конституция Российской Федерации фиксирует наличие 89 

разноэтнических и разнопотенциальных субъектов. Кроме того, нет ни 

одного ее субъекта, который бы являлся моноэтническим. Мы же 

рассматриваем эту проблему с точки зрения этнокультурных проблем, 

подразумевая, что регион – это исторически эволюционизирующее 

территориально-этническое сообщество, содержащее в себе социо-

экономическую, политическую, территориально-правовую структуру и 

культурную среду. У региона тесная интеграция со своими составляющими 

частями; имеет локальные хозяйственно-экономические и социокультурные 

проблемы; у него общие задачи и пути их решения во многих сферах 

жизнедеятельности. Например, регион Среднего Поволжья и Урало-

Поволжья являются экономически тесно взаимосвязанными ареалами 

жизнедеятельности Российского регионального хозяйствования по принципу 

расширяюще-укрупняющей социальной детерминированности. Поэтому, не 

углубляясь в пространственное теоретизирование по данному вопросу, 

акцентируем свое внимание на этнокультурных процессах в контексте 

Средневолжской региональной социологии и отметим, прежде всего, что 

культурологические аспекты региона являются фактором политической 

интеграции общества и представляют потенциальную основу стабильности в 

социуме. Во-вторых, для мирного сосуществования различных 

этнокультурных групп в рамках субъектов федерации имеются 

этнокультурные образования, базирующиеся на понимании толерантности и 

плюрализма духовных культур. 
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В государствах, где региональные проблемы имеют особую 

актуальность, существуют многообразные варианты их решений: это и 

разделение властных сфер между центром и субъектами государства, когда 

регион, в силу ограниченности своих ресурсов, не склонен решать 

самостоятельно свои проблемы; это и слабая структурированность 

региональной экономики и по этой причине применяющие стратегию 

приспособления, то есть вхождения в экономическую среду более широкого 

социального организма на правах одного из его компонентов, как, например, 

отношения Татарстана и Башкортостана и некоторых других субъектов 

России с федеральным центром; имеются регионы, для которых требования 

культурной автономии являются наиболее оптимальными, когда проблемы 

культуры, этнолингвистики, религии сохранение местных этнических 

традиций и тому подобное являются более важными и решаемыми, нежели 

высокоранговые задачи; имеются регионы, акцентированные на 

экономических интересах, к примеру, Якутия и Свердловская и другие 

области, и так далее. Все эти социально-политические особенности 

взаимоотношений субъектов страны с Центром касаются и национально-

государственных образований в составе РФ. Поскольку нами 

рассматриваются этнокультурные процессы в этнических группах, 

проживающих вне своих национально-государственных образований в 

регионе Среднего Поволжья, то мы затрагиваем этнические, и 

ирредантические вопросы (то есть выделение в рамках одной территории 

этногрупповых проблем), поскольку проблемы сохранения своей этнической 

идентичности в условиях обособленного проживания перед ними стоят 

остро. Представлениям поволжских народов о Федерации характерны два 

типа этнокультурной идентичности: по одному из них свойственна частичная 

культурно-языковая ассимиляция меньшинства со стороны более крупного 

народа при сохранении своего национального своеобразия (мари, чуваши, 

мордва, удмурты).  Другой тип предполагает значительное дистанцирование 

(в том числе  и в религиозном плане) от доминирующего русского народа, к 



 175

которому относятся татары, башкиры и некоторые другие. Такой тип 

усиливает автономистские тенденции. 

Многоэтнические субъекты России во многих случаях создают 

перспективные условия для развития внутригосударственной асимметрии, 

обусловленной политическими обстоятельствами (уступками со стороны 

центра отдельным республикам), структурным характером, отражающим 

дифференциацию между регионами, стратегией центра по привлечению к 

сотрудничеству лояльных к федерации региональных элит. Это создает 

эмпирический прецедент для строительства будущего федеративного 

полиэтнического государства. 

Стремление к саморазвитию этносоциальных и их маргинальных групп 

вызывает неоднозначное восприятие социума, однако новейшая российская 

история наглядно показывает, что ни расширение информационного поля, ни 

глобализация, ни единый рынок, ни рост образовательного уровня населения 

не ослабляют тенденции влечения народов к национальной 

индивидуализации, стремления народов к этнической субъектности и 

самоидентичности. 

Имеются мнения, что эти стремления являются общецивили-

зационным, типологизированным качеством самоэволюции как для конкрет-

ной человеческой личности, так и для этнокультурных и этноконфессио-

нальных сообществ. 

В сложившейся этнокультурной и социальной ситуации региона 
Средней Волги (встреча индустриального и поликультурного уклада жизни 
во взаимодействии с хрупкой природой, экологически кризисной ситуацией), 
многонациональный его характер, разнообразие этнокультурных традиций 
играют значительную роль в формировании культурной маргинальности 
отдельной части жителей региона и одновременно способствуют укреплению 
национальной общности и социальной корпоративности. Поликультурный 
характер населенных пунктов служат основой некоего общеповолжского 
самосознания и духовного начала народов Поволжья и Приуралья, что 
особенно характерно их этнографическим группам (низовым чувашам, 
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проживающим ныне в  Самарской, Саратовской, Пензенской областях; 
мишаро-татарам, кряшен-татарам; восточной эрзя-мордве и другим). 
Миграция их из сельских мест привела к такой ситуации, что в любом из 
больших городов «старожильческое население» составляет меньшинство и 
трансляция их культурного опыта на самосознание мигрантов было 
незначительным, поскольку социокультурная ситуация создавалась в 
основном мигрировавшими в города этносами-мигрантами из других 
регионов со своим культурно-духовным наследием. Данная этнокультурная и 
социальная ситуация получила подкрепление в процессе миграционного 
движения в 50-80 годах ХХ века, которая была вызвана ростом 
индустриального потенциала региона. 

В июне 1996 года была утверждена Концепция государственной 
национальной политики Российской Федерации, ставшая первым целостным 
теоретическим документом в области современных национальных 
отношений. Она предусматривает развитие полиэтнического российского 
социума как мощного фактора благополучного развития и возрождения 
народов России, который должен стать одним из инструментов становления 
нового социально-политического гражданского общества, и правового, 
социального, гуманистического государства142. 

При этом национальное разнообразие российского общества должно 
стать определяющим фактором специфики принципов государственного 
устройства и политико-территориальной организации власти. Россия, как 
федерация смешанного типа, обязана и вынуждена обеспечивать права 
этносов и этнических групп, автохтонного и переселенческого происхож-
дения через развиваемый и совершенствуемый федерализм. В данном случае 
он выступает не только как принцип государственного устройства, но и как 
принцип равенства всех национальных общностей в каждом субъекте 
Российской Федерации и в России в целом при осуществлении ими своих 
социально-экономических, политических и национально-культурных прав143. 

 

 

 

                                                           
142 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. –1996, июнь. 
143 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. –1996, июнь. 
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Заключение 

Рассмотренные нами некоторые аспекты парадигмы этнического в 

регионе Среднего Поволжья далеко не исчерпывают все разнообразие 

существующих проблем в сфере духовного согласия народов и их  

национальной оригинальности. Множественность точек зрения на 

содержание и особенности этнических детерминант лишний раз 

демонстрируют актуальность и важность изучения особенностей 

межэтнического восприятия. Характер межнациональных отношений на 

современном этапе, массовые миграции, нарастание процессов 

дезинтеграции при одновременном стремлении человечества к объединению 

и стиранию государственных границ, и обусловили выбор темы и методов ее 

исследования. 

Наиболее спорными на сегодняшний день являются такие вопросы, как 

проблема истинности этнического стереотипа и сохранения в нем реальных 

черт этнической идентичности, необходимости сохранения этнической 

идентичности малых народов, их культуры и жизненного пространства.  

В настоящее время в жизненной практике российского общества эти 

проблемы только поставлены и ждут своего решения. 

В рамках изучения социальных проблем регионального межкуль-

турного взаимодействия, особенностей формирования и актуализации 

этнической идентичности на индивидуально-групповом уровне и возмож-

ностей этнокультурной эволюции, в данной работе была сделана попытка 

выявления этнокультурных проблем приоритетной важности, формирующих 

национальное самосознание и способствующих взаимовлиянию духовностей 

народов Среднего Поволжья.  

В этой связи хотелось бы привести слова замечательного русского 

философа Николая Лосского, к которым, пожалуй, стоит прислушаться: 

«Совместно творить гармоническое качество жизни, сверкающей богатыми 

красками различных культур, можно лишь в том случае, если мы будем 

сочувственно вживаться в чужие культуры, постигать их, как свою 
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собственную и таким образом воспитывать в себе способность восполнять 

друг друга своим творчеством»144. 

Дай-то, Бог. 

                                                           
144 Лосский Н.О. Характер русского народа/Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М.: Политиздат, 
1991 
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