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Цели урока 

 уметь выявлять альтернативные пути развития государства;  

 определять причины исторических событий, явлений; раскрывать сущность термина, понятия; 

  выявлять последствия исторических событий, явлений;  

 выстраивать логическую цепочку рассуждений;  

 устанавливать связь между разными сферами жизни общества 

  

Основные понятия 

 межнациональный конфликт 

 титульная нация 

Кризис межнациональных отношений 

Ко второй половине 1960-х годов сформировался идеологический вывод о советском народе как 

новой исторической общности. Появление такого вывода было постепенным процессом. 

Установка на его формирование прозвучала на съезде, посвящённом пятидесятилетию 

Октября. Уже после этого заявили, что эта историческая общность стала итогом многолетнего 

сближения социалистических народов. 
Главным связующим звеном всех наций объявили «единую цель – построение 

коммунизма». Понятие советского народа как общности подпитывалось такими совместными 

достижениями, как победа в Великой Отечественной войне и освоение космоса. 

Со временем партийные теоретики решили, что идейного единства народа мало. Они дополнили 

прежние положения утверждением, что «единый народно-хозяйственный комплекс» стал 

«материальной основой дружбы народов СССР». Этот вывод был закреплён в Конституции 

1977 года. 
Восприятие советского народа как исторической общности отразилось на политическом курсе 

государства. Руководство СССР провозгласило курс на интернационализацию советского общества. 

Однако этот курс противоречил росту национального самосознания. К тому же многие союзные 

республики имели негативный опыт взаимоотношений с Центром. 

В 1960-е годы был сделан акцент на специализации экономик национальных республик. Их задачей 

стало развитие традиционного производства. 

Развитие экономики вело к преодолению обособленности республик. В то же время 

сохранялась ведущая роль Центра в отношениях с союзными республиками. 
В 1970-е годы союзные и автономные республики лишились многих хозяйственных и политических 

прав. Без одобрения Москвы население национальных республик не могло решать вопросы 

экономики и культуры. 

Вновь началось оживление национальных движений. Они превратились в особу форму защиты 

национальных культур от политики унификации – приведения всего к единой системе или форме. 

Москва враждебно относилась к любым попыткам поднятия вопроса о национальных культурах. 

Противоречия в национальной сфере проявились при принятии в 1978 году на основе 

Конституции СССР новых республиканских конституций. Чтобы отразить процесс «сближения» 

наций, из проектов конституций закавказских союзных республик по предложению Центра 

исключили статьи о государственном языке. Это вызвало волну открытого протеста со стороны 

студенчества и интеллигенции. 



В апреле 1978 года в Грузии тысячи людей вышли на демонстрации с требованием сохранить за 

грузинским языком статус государственного. В итоге им удалось отстоять родной язык и с тех пор 14 

апреля в Грузии празднуется как День родного языка 

В 1977 году представители «Национальной объединённой партии Армении» устроили серию 

терактов в Москве.  

Подъём национального патриотизма коснулся и русских. Участники русского национального 

движения требовали перехода к административно-территориальному делению государства. Также 

они хотели большего уважения к русским в любой из союзных республик. Идеологами этого 

движения были Александр Исаевич Солженицын, Игорь Ростиславович Шафаревич, Илья Сергеевич 

Глазунов и Владимир Алексеевич Солоухин. 

Одной из самых крупных организаций русского национального движения был Всероссийский 

социал-христианский союз освобождения народа. Он был создан в 1964 году в Ленинграде. 

Идеология Союза основывалась на отказе от коммунистического строительства и начале 

построения православного государства. В 1967 году Комитет государственной безопасности 

ликвидировал эту организацию. 

Деятельность национальных движений с Советском Союзе поддерживали зарубежные 

эмигрантские организации. 
Руководство СССР было вынуждено корректировать национальную политику. Теперь к прямым 

репрессиям прибегали только в случаях открытого протеста. По отношению к союзным республикам 

проводилась политика заигрывания. 

В 1980-годы началась новая волна «коренизации» партийно-государственных работников.  
За шесть лет перестройки ни одна из её целей не была достигнута. Власть постоянно запаздывала с 

решением назревших вопросов. Наиболее тяжёлые последствия для судьбы советской системы и 

советской государственности имели бездействие и нерешительность властей в национальном 

вопросе.  

Власть вненационального союзного центра охватывала все стороны жизни республик — от 

строительства атомных электростанций до рецептуры начинки пирожных и конфет. За годы 

перестройки ни в одной горячей точке не было продемонстрировано умение выбирать оптимальные 

решения, не был создан надёжный механизм разрешения этнических конфликтов. Новых подходов в 

национальном вопросе, по сути, не было выработано ни на XIX партконференции, ни на 

специальном пленуме ЦК КПСС, посвящённом национальному вопросу. 

В декабре 1986 года после назначения на пост руководителя компартии Казахстана  

Г. Колбина (русского) казахская молодёжь вышла на улицы Алма-Аты под лозунгом «Казахстан — 

казахам!». При разгоне митинга войсками погибли 2 человека. Весной 1988 года началось 

противостояние между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорно-Карабахской области, входившей 

в состав Азербайджана (рис. 1). 80 % населения этой области составляли армяне. Руководство 

Нагорного Карабаха приняло решение о его выходе из состава Азербайджана. Начались кровавые 

столкновения между представителями двух народов. Азербайджанцы стали покидать Армению, 

армяне бежали из Азербайджана. 

В апреле 1989 года на митингах в Тбилиси радикально настроенные люди требовали «прекратить 

оккупацию Грузии» советскими войсками. 

Правительственные здания прикрывали воинские оцепления. В столкновениях с радикалами опять 

пролилась кровь. Позднее начались конфликты жителей союзных республик с жителями автономных 

образований и национальных меньшинств: грузин и абхазов, грузин и осетин, узбеков и турков-

месхетинцев, молдаван и русских в Приднестровье и т. д. 

Одновременно в союзных республиках объявляли государственными свои национальные языки, 

начинали требовать большей самостоятельности и даже полной независимости. В августе 1989 года 

исполнилось 50 лет со дня подписания СССР и фашистской Германией договора о ненападении, в 

результате которого Литва, Латвия и Эстония были включены в Советский Союз. В эти дни 650 тыс. 

литовцев, латышей и эстонцев, требующих восстановления независимости своих государств, 

взявшись за руки, образовали многокилометровую живую цепь — она протянулась через 

территорию всех трёх прибалтийских республик . 

Новый момент состоял в том, что для урегулирования ситуации стали предлагать свои 

посреднические услуги представители иностранных государств. Так, Ф. Миттеран и Г. Коль 

выступили в таком качестве, урегулируя отношения между Москвой и Вильнюсом. Но стабилизация 



отношений с Литвой носила временный характер, усиление консервативных сил в политическом 

руководстве СССР привело к резкому обострению отношений с Литвой в январе 1991 г.  

10 января 1991 г. Горбачёв направил Верховному Совету Литвы ультиматум, в котором потребовал в 

полной мере восстановить на территории республики действие Конституции СССР. После того как в 

республике стало известно о решении Министерства обороны СССР использовать войска для 

проведения в Литве и Латвии призыва на военную службу, напряжённость в этих республиках резко 

усилилась. В тот же день в Вильнюс были направлены подразделения внутренних войск и 

спецподразделение «Альфа». Предполагалось отстранить от руководства республикой правительство 

Народного фронта и передать власть Комитету общественного спасения, за которым стояли 

фундаменталистские силы Компартии Литвы. 

В ночь с 12 на 13 января 1991 г. подразделения Советской Армии и КГБ СССР захватили Телецентр 

в Вильнюсе, в результате столкновений с населением  

14 человек было убито. Вокруг здания Верховного Совета Литвы стали строиться баррикады. После 

этих событий Горбачёв окончательно лишился поддержки даже промосковски настроенной части 

интеллигенции. Вариант силового сохранения власти и целостности страны, опробованный 

Горбачёвым в Вильнюсе, стал очевиден всей стране. Совершенно нелепыми выглядели уверения 

президента в том, что он ничего не знал и никаких решений по этому вопросу не принимал. Через 

несколько дней по тому же сценарию события повторились в Риге.  

22 января Ельцин решительно осудил применение силы в Прибалтике. 

Противостояние между союзным Центром и республиками 

Между тем ещё в марте 1990 года прошли выборы в высшие Советы 15 союзных республик СССР. В 

западных и южных республиках (Литве, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украине, Молдавии, Грузии, 

Армении, Азербайджане) победили демократы и местные националисты — сторонники большей 

самостоятельности или отделения от Советского Союза. В центральноазиатских республиках 

(Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Киргизии, Таджикистане) большинство по-прежнему 

оказалось у местных коммунистов. 

Разгон в Тбилиси армейскими подразделениями демонстрации с лозунгами о государственной 

независимости Грузии, закончившийся гибелью в давке 20 человек, оказался неудачной попыткой 

решить национальные проблемы силовыми методами. Непоследовательное силовое противодействие 

Центра уже не могло остановить начавшийся процесс распада СССР. С усилением в народных 

фронтах влияния экстремистско-националистических сил всё очевиднее становится их ориентация 

на достижение полного суверенитета и создание независимых государств. Стремление опереться на 

собственные силы, окончательно освободиться от диктата Центра находило поддержку среди 

титульного населения. 

Вопрос о суверенитете республик становится главным на выборах местных органов власти, 

прошедших весной 1990 г. И если год назад ни о каком отделении от Союза речь не шла, то теперь 

поддержку получили движения, выступавшие за полное государственное самоопределение и выход 

из СССР. 


