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ВВЕДЕНИЕ

Россия представляет собой сложное полиэтничное образование, объединяющее народы различных
языковых групп, культур и конфессий. Вместе с тем этническим ядром страны являются русские,
составляющие более 80% ее народонаселения. Однако это не позволяет отнести страну к типу
моноэтнических государств по ряду причин: во-первых, территория России является исторической родиной
многих народов, сохранивших свою культурную самобытность и не ассимилировавшихся с русским
большинством; во-вторых, за советский период истории России многие ее народы сформировали основы
своей государственности, которая осознается в настоящее время как величайшая ценность и историческое
достижение; в-третьих, вследствие противоречивости национальной политики советского периода
(направленной одновременно и на унификацию народов, и на организацию их государственности),
повсеместно в СССР, и в России в том числе, сложилась этническая стратификация, в основе которой лежат
различия в экономическом, демографическом и политическом статусах народов.
Разрушение сложившейся политической системы в СССР происходило параллельно с возникновением и
развитием этнополитической напряженности и конфликтности. В России этот процесс имел определенную
специфику, которая определяется историческим и этнокультурным своеобразием ее регионов.
Территориальное расширение России происходило на протяжении многих веков и поэтому разные народы
различными способами входили в ее состав. Такая специфика определялась и социально-экономическим
уровнем развития присоединяемых народов, и этнокультурной близостью их, и внешнеполитическими
условиями.
Серьезные изменения в общественном сознании русского народа, его быстрая деидеологизация,
возникновение национальных и религиозных чувств заставляли политические силы в Российской
Федерации использовать самые популярные идеи национал-патриотического движения.
До начала 1990 года демократические силы России не полностью разделяли идею суверенитета РСФСР,
справедливо полагая, что они опасны для России. Но с резким подъемом национальных чувств русского
народа демократы широко использовали идею российского суверенитета в избирательной кампании,
декларируя духовные и культурные традиции.
Целью этой работы является изучение проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации в
девяностых годах прошлого столетия.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ В 90-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА

Период с мая 1989 года по декабрь 1991 года был временем распада советской системы. В течение шести
лет цели реструктуризации, установленные для него, не были достигнуты. Правительство опасалось
решения проблем, которые возникли. Серьезными последствиями для советской системы и советской
государственности были ее бездействие и нерешительность в национальном вопросе.
С середины 1987 года Политбюро не выносило на повестку дня межэтнических отношений, в свою очередь,
на собраниях можно было увидеть открытое желание «оставить проблему на усмотрение жизни и истории»,
как это было с возвращение крымских татар на их историческую родину. События в Нагорном Карабахе в
конце 1988 года, когда Армения и Азербайджан оказались на грани войны друг с другом из-за спора об
административной принадлежности этой территории, показывает отсутствие идей, неспособность стороны
защитить интересы Союза.
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Десятилетние этнические конфликты начали вспыхивать. Чем больше центр шел на уступки, тем более
решительными были требования республик расширить свои права и изменить формы Советской федерации.
Нецелесообразно было решать проблему силой, использование которой изначально требовало
консервативной части Политбюро. Использование войск в ночь на 9 апреля 1989 года для «вытеснения»
демонстрантов с площади перед Домом правительства в Тбилиси привело к гибели 16 человек, несколько
сотен получили ранения.
Вооруженная оппозиция федеральному правительству больше не могла остановить продолжающийся
процесс межэтнического конфликта.
Этнополитический процесс в стране протекает по-разному в зависимости от специфики существующих
социально-культурных и социально-экономических регионов страны. Можно выделить четыре области
активного проявления этнополитического процесса:

- русский север (территория поселения финно-угорских народов),
- Южно-Сибирский регион (зона политической активности якутов, тувинцев, бурят),
- Татарско-Башкирский район,
- Северный Кавказ.
Этнополитический процесс в этих регионах прошел в несколько этапов.
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