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Особенности многонационального народа России
1. Исторический аспект.
Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. История формирования
многонационального народа берет начало в 862 г. И охватывает 12 веков, отражая создание Древней Руси,
освоение Сибири и Дальнего Востока; борьбу против монголо-татарского господства; превращение страны
в великую империю при Петре I; ускоренную индустриализацию ХХ в. Так, в конце XIV в. вошли народы
Севера и Поволжья (часть мари, мещера, югра, коми); в конце XV в. – печоры, карелы, саами, ненцы,
удмурты; в XVI в. присоединились башкиры; на протяжении XVII- XVIII вв. в состав России вошли народы
Восточной Сибири, Камчатки (якуты, буряты, хакасы и мн. др.); в состав Российской империи в конце XVIII -
первой половине XIX в. вошли коренные народы Северного Кавказа (ингуши, чеченцы и мн. др.).
На территории России существовали различные формы политического устройства, которые способствовали
единению народов. Это и объединение великокняжеской Руси и феодальных образований, и создание
Московского государства, и последующее формирование Российской империи.
В период Российской империи все эти народы управлялись с помощью сочетания жесткой централизации
власти с местной автономией. В каждом регионе местная власть учитывала национальные обычаи и
традиции, связанные с религиозными воззрениями и культурными установками. Как пример, в России
всегда существовали территории с неодинаковым юридическим статусом. Наряду с губернско-уездным
делением имелись казачье войско, царства, области, горные и пограничные округа, генерал-губернаторства
и протектораты. В Восточной Сибири до конца IХ в. сохранялись волости, соответствующие расселению
родоплеменных объединений.
Во времена царской России соединились народы с разными религиозными воззрениями: православие,
иудаизм, ислам, буддизм и т. Д.
После революции 1917 г. было образовано 15 братских республик. Главным политическим принципом
советской страны стало право наций на определение; был учрежден Союз Советских Социалистических
Республик как политический союз равных наций.
Советское правительство повсеместно создавало и развивало письменность для всех народов. Особое
место занимало продвижение родного языка и культуры: создавались школы на родном языке, большими
тиражами печатались газеты, книги и журналы на родном языке, получала поддержку местная
интеллигенция.
В годы советской власти существовала определенная система территориально-административных единиц,
в которую входили союзная республика; автономная республика; автономная область; национальный
административный округ; области и края. В это время была сделана попытка создания этнической
федерации с равными правами для всех входящих в нее народов. Но при этом не удалось создать
устойчивую надэтническую идентичность. Поощряя создание культурных автономий как решение
национального вопроса, советские лидеры в итоге помогали становлению будущих национальных
движений. Когда надэтническая – советская – идентичность исчезла, образовавшийся вакуум стал
стремительно заполняться националистическими идентичностями.
Так, реформы М. С. Горбачева привели к радикальному изменению баланса власти между союзным центром
и регионами. Практически везде националистические движения смогли провести своих кандидатов на
выборах в республиканские Советы, а в ряде случаев – установить над ними контроль. После провала
августовского путча 1991 г. распад СССР оказался неизбежным. Местные политические элиты стремились к
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провозглашению своей независимости.
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