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Организационно-методическое сопровождение 

 

Дисциплина «Спецкурс – 1: Особенности формирования национальных 

анклавов в СССР – России в XX веке» является одной из специальных учебных 

дисциплин по специальности 030401 - «История» и призвана дать целостное 

представление и глубокие знания о сложном, многогранном и противоречивом 

процессе конструировании национальной политики в России, регулируемых и 

спонтанных формах межнациональных отношений.  

Материал разделен на ряд тем, касающихся как общетеоретических и 

методологических проблем национальных отношений и межэтнических 

контактов, так и конкретных принципов реализации государственной политики, 

многообразию форм национальных, конфессиональных, социальных анклавов в 

России.  

Особое внимание в курсе уделяется различным проектам межнациональной 

интеграции, методам их реализации, эволюции государственной политики в 

различные периоды времени. Определены основные формы конструирования 

национального сознания в рамках советской социокультурной системы. 

Выявлены общие тенденции структурирования национального ландшафта, 

анализируются грандиозные миграционные процессы в СССР, приведшие к 

кардинальному изменению этнической карты страны. Рассмотрены и негативные 

стороны национальной политики, просчеты, ставшие причиной распада страны и 

возникновения межэтнической конфронтации. В курсе лекций также 

исследуются процессы современного национально-государственного 

строительства в России, причины появления и формы национальных анклавов. 

В Спецкурсе раскрывает ряд тем и проблем, как общих, так и достаточно 

уникальных и специфических для преподаваемых по специальности истории 

предметов. Среди них следует обратить внимание на следующие вопросы: 

понятийный аппарат, методология формы и методы исследования 
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межэтнической интеграции; типологизация межнациональных конфликтов; 

принципы построения и функционирования имперских отношений в России.; 

появление и влияние на развитие Российской Империи идей этнического 

национализма; классификация этнических меньшинств в Российской империи; 

миграционные процессы и колонизационное движение в России в конце XIX - 

начале XX века; миграционные процессы и колонизационное движение в России 

в конце XIX - начале XX века; особенности формирования конфессиональных 

анклавов в Российской империи; пути структурирование советского 

национального проекта; процессы эволюция советского государственного 

аппарата; особенности советского  национальное строительство; формы 

миграционных процессов в СССР; пути формирования русскоязычных анклавов 

в СССР; депортации в  1930- 1940е  годы; процесс искусственного 

формирование национальных анклавов в различных районах СССР; особенности 

национальной политики в постсталинский период; взаимосвязь экономики СССР 

миграционных процессов  в 50 – 80 годы; основные элементы национально 

государственного  регулирования в современной России; современные мировые 

и российские тенденции возникновения национальных анклавов. 

В учебно-методическом пособии представлен подробный тематический 

план лекций, обширный список основной и дополнительной литературы и 

источников, вопросы к экзамену. Даны методические рекомендации студентам и 

преподавателям, дающие возможность максимально глубоко усвоить материал. 

В пособие включены варианты тестовых заданий для промежуточного контроля 

знаний, также перечень возможных самостоятельных исследовательских работ 

Основные аспекты категориального и понятийного аппарата дисциплины 

освещены в терминологическом словаре.  
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Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, формы и методы межэтнической интеграции.  

Дифференциация понятий «межнациональный» и «межэтнический 

конфликт» в современных гуманитарных исследованиях. Уровни межэтнических 

взаимоотношений. Пути межэтнической интеграции. Мультикультурализм. 

«Плавильный котѐл». Этническая миксация.  Ассимиляция. Аккультурация. 

Виды национализма: 1) этнический. 2) державно-государственный, 3) бытовой. 

Шовинизм. Дискриминация. Сегрегация. Апартеид. Сепаратизм. Ирредентизм. 

Причины межнациональных конфликтов:1) экономические. 2) социальные. 3) 

культурно – языковые. 4) Концепция «столкновения цивилизаций» Хантингтона. 

5) Исторические. 6) Этнодемографические. Типы межнациональных 

конфликтов:1) конфликт стереотипов.2) конфликт идей. 3) конфликт действий. 

Национальные анклавы. Виды. Естественные и искусственные. Формы и типы 

образования. Особенности контактов с внешней средой. Закрытые и открытые 

общины. Систематизация по степени интеграции и аккультурации. Возможности 

ассимиляции. 

 

Тема 2. Типологизация межнациональных конфликтов 

 

Понятие нации и этноса. Объективные факторы национализма.  

«Генетическое» понимание нации. Макс Вебер и субъективный подход к 

определению этничности. X. Штайн. В. Волкан. Психоаналитический и 

психологические определения национализма. «Национализация» государства. 

Реализации потенциала этноса и укрепление национального государства. 

Альтернативы «национального» государства. Понятие национализма. Три фазы 

национализма. Национализм как особая концепция мира. Парадоксы 

национализма. «Агрессивный» и «боязливый» национализм.  Предмет 

конфликта. Споры между разными этническими группами. Элементы правового 
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статуса представителей той или иной национальности . Субъекты и стороны 

конфликта. Национальные общины. Фрагментация субъектов конфликта. Стадии 

решения конфликта. Доюридическая, юридическая, правовая.  Причины 

конфликтов. Политические. Распад многонациональных асимметричных 

государств. Экономические. Несправедливость национально-региональнго 

распределения и различия в уровне жизни населения. Социально-культурные и 

социально-психологические. Распад метаэтнических общностей. Проблемы 

самоидентификации. Мифологизация «прошлого». Опасность «консервативных 

утопий». Степень рационализма и эмоциональная нагрузка в распространение 

националистических идей. Синдром посттоталитарного сознания. Механизмы 

конфликта. Ситуации нестабильности, неопределенности. Национальное 

самоопределение как фактор константности и стабильности. Границы и 

самоизоляционизм «избранной» общности. «Объединение» на базе 

«размежевания» Юридизация конфликтов. Пути разрешения межнациональных 

конфликтов.  

 

Тема 3. Российский имперский проект и национализм. 

Общеевропейские тенденции этнического национализма. Экстраполяция 

идей национализма в России. Вызревание идеи национализма и национальных 

государств в рамках метрополий крупнейших европейских империй. 

Национализм, как надсословный, надклассовый феномен. Российская империя в 

конце Х1Х в., ее этнический конфессиональный состав. Особенности 

административного управления и судебного устройства национальных районов ( 

Финляндия, Польша, Прибалтика, Бессарабия, Северный Кавказ, Закавказье, 

Средняя Азия, Западные губернии, Сибирь). Еврейский вопрос. Государство и 

религия. Языковая политика. Модернизация России и национальная политика. 

переход к форсированной интеграции в 80-е гг. Х1Х в. 

Противоречивость процесса унификации социального, культурного и 

национального ландшафта в российской сословно-бюрократической системе.  

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



Сложности адаптации националистических идей среди традиционного русского 

населения. Корреляция наднационального имперско-бюрократического проекта 

и русского национализма. Противоречия и точки соприкосновения.  

Модернизация Российской империи в XIX веке. Национальные движения 

как результат модернизационных процессов. Особенности национальных 

движений (украинское, польское, мусульманское, еврейское и др.). 

Возникновение национальных партий. Общероссийские политические партии и 

решение проблем равенства народов, автономного устройства, самоопределение. 

Этнические и религиозные вопросы в Государственных думах (1906-1917 гг.). 

Появление национальных самосознаний. Грамотность на формирующихся 

национальных литературных языках. Развитие националистических идей среди 

этнических меньшинств. Степень распространения леворадикальных идей среди 

русского населения и этнических меньшинств.  Широта коннотации понятия 

«социального равенства» в социалистических и националистических идеологиях. 

Дифференцированность национальной политики в Российской империи. 

Автохтонность  и русификация. Причины и основные направления.  Передача 

определенных черт титульной нации остальному населению империи. Пути 

поглощения государственным этносом. Коннотация понятий русский и 

российский. Ее изменение в конце XIX века. Этнокультурная и государственная 

характеристика. эволюция термина инородец в официальной российской 

практике. Правовая и идеологическая нагрузка . Конфессиональная интеграция и 

этническая дезинтеграция. 

Тема 4. Классификация этнических меньшинств в Российской 

империи. 

 Народы, исторически имевшие государственность на территории империи. 

Западные губернии. Кавказ. Поволжье. Средняя Азия, Дальний восток. Народы, 

не имевшие государственности, но  исторически проживавшие на территории 

империи. Восточнославянские этнические и субэтнические группы. Народы, 

проживавшие компактно среди автохтонного населения. Составлявшие 
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большинство и не составлявшие Народы, расселившиеся в разных регионах 

империи. Классификация этнических меньшинств по уровню социального, 

культурного развития. Вариативность традиционных форм жизненного уклада, 

обычаев, принципов права и самоидентификации. Направления 

унификационных усилий правительства. 

 

Тема 5.Миграционные процессы и колонизационное движение. 

 Миграционные процессы, как способ унификации и модернизации 

империи. Русская колонизация во второй половине XIX XX века. Степень 

государственного регулирования и инициативность мигрантов. Основные 

причины и движущие силы. Малороссия, Кавказ, Туркестан, Сибирь. Западные 

губернии. Количественные показатели доли переселенцев в различных частях 

империи. Пропорции по отношению к местному население. Соотношение 

качественных характеристик мигрантов и автохтонного населения: уровень 

культуры, религиозные особенности, образование, социальная и экономическая 

мобильность.  Формирование этнических  русских анклавов. Взаимодействие с 

местным населением. Региональные особенности. Социальные характеристики 

мигрантов. Политика правительства. Миграции этнических меньшинств. 

Регулируемые и нерегулируемые. Этническая специфика. Причины. Влияние на 

инфраструктуру принимающего региона. Проблемы адаптации. Формирование 

анклавов. Региональные, социальные, конфессиональные, экономические 

особенности. Жизнеспособность и социальная деформация общин при 

искусственных миграциях.  

Тема 6. Формирование конфессиональных анклавов в Российской 

империи. 

Конфессиональные анклавы, как форма социокультурной сегрегации. 

Горизонтальная и вертикальная идентификация. Понятие и виды. Формирование 

конфессиональных анклавов. Их виды, формы, этапы развития. 
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Конфессиональные меньшинства в среде официальных конгрегаций. Причины 

появления. Государственная идеология. Степень этнической и 

конфессиональной самоидентификации населения.. Причины кризиса 

официальных религиозных структур. Кризисные явления в среде высшей 

православной иерархии. Формирование конфессиональных анклавов  в 

православных регионах Российской империи. Основные типы направления: 

рационалистические и экстатические. Особенности географического 

расположения. Этнические характеристики. Миграции, депортации и 

колонизация конфессиональными меньшинствами различных территорий 

империи. Процессы формирования анклавов на Кавказе, Средней Азии, Дальнем 

Востоке. Своеобразие государственной политики в отношении 

конфессиональных анклавов.  

Тема7.  Структурирование советского национального проекта. 

Коммунистическая идеология в РСФСР – СССР, как форма 

наднациональной интеграции. Принципы национального строительства: 

многовекторность подходов в рамках конструирования и унификации 

национальных отношений. Разрушение традиционных атрибутов русской 

идентичности. Борьба с православием, «великорусским шовинизмом».  

Структурирование ядра нового национально- государственного строительства, 

как ядра строительства «советской империи. Формы и пути внедрения новой 

идеологии. Традиционный фундамент структурирования новой идентичности.  

Социальная структура населения. Город и деревня. Особенности 

демографического поведения различных групп. Миграции и образование 

социальных анклавов в городском пространстве. Элементы обособленности и 

интеграции. Сложности и вызовы социальной миксации. Влияние русских и 

классических аграрных архетипов на формирование большевистской идеологии. 

Общее и различное. Общинность, антибуржуазность. Национальные 

образования в рамках общей политики унификации 
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. Образование союзных республик. Принципы национальной политики. 

Национально-культурные автономии. Единые принципы создания 

«социалистических наций». Уровень развития различных народов в СССР.  

Создание единообразных культурных, социальных, идеологических 

конструкций. Формирование квазинациональной самоидентификации. 

Дифференцирование этносов в контексте «сталинской» национальной политики. 

Инкорпорирование новых идей в традиционное сознание населения. Методы и 

формы их адаптации в психологии и массовом сознании. Изменение старых 

национальных стереотипов, у народов, обладавших  этнокультурной 

самоидентификацией. Замена принципов конструирования «единого 

пространства»: от территориальной к социокультурной экспансии.  Создание 

прямых связей центра и национальных окраин. 

 Централизованное формирование субъективных черт национального 

самосознания. Деятельность Наркомнаца и Совета Национальностей. Журнал 

«Революция и национальности», газеты на немецком, еврейском, татарском и 

т.д. языках. Деятельность Научно–исследовательского института 

национальностей СССР. Баланс общих и специфических черт национальной 

идентичности. Ее рамки и границы. Отсутствие мобильности в национальной 

самоидентификации «снизу». Искусственное строительство «социалистических 

наций» у народов с племенным строем. Формирование новых национальных 

элит. Создание алфавита у «дописьменных народов», национальной литературы, 

интеллигенции, истории, музыки, изобразительного искусства и т.д. в рамках 

социалистической парадигмы.  

Тема 8. Эволюция государственного аппарата и национальное 

строительство. 

Принципы функционирования аппарата в многонациональном государстве. 

Структурирование жестких вертикальных связей. Чистки и репрессии, как залог 

успешности советской государственной системы и работы социальных лифтов. 

Черты и причины преемственности советско-партийного и имперского 
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дореволюционного аппарата. Характер представительства различных 

национальностей в советской политической элите.  

От интернационального к национальному принципу. Переход от социально-

культурного к территориальному принципу конструирования «советской 

империи». Реализация сталинской концепции автономизации при 

декларировании «ленинской концепции». РСФСР, как государствообразующий 

субъект. Реальное и декларируемое положение населения и государственных 

органов РСФСР в советской системе. Иерархия национальностей. Переход от 

принципов формирования «квазинациональностей» с наднациональной 

надстройкой к «имперской» системе национальной соподчиненности. 

Темпоральные возможности сосуществования принципов государственно-

бюрократического национализма и межнациональной интеграции. Роль 

государственного аппарата в поддержании системы. 

 Русификация кадров в национальных образованиях тридцатые – сороковые 

годы. Снижение работы социальных лифтов в национальных структурах, за счет 

экспорта кадров из российских регионов. Государственно-бюрократический 

национализм и традиционализм, как способ решения декларируемого принципа 

интернационализма. История, как способ атрибутизации власти. Интеграция 

советской системы в контекст и динамику исторического развития России. 

Усиление роли бюрократии. Ее национальный состав на различных этапах. 

Среда происхождения. Уровень образования. Степень гибкости в принятии 

решений. Принципы «цикличности» бюрократических кадров: создатели и 

исполнители. «Имперское» декорирование. Названия структур и должностей. 

Униформа. Стиль работы. Самоопределение.  

Советская бюрократия и национальное строительство начала пятидесятых 

годов, как утрированная парадигма российской имперской структуры. Признаки 

неизбежности стагнации и распада. Преемственность и изменения в 

национальном строительстве после смерти И. Сталина. Десталинизация 

национальной политики. Лаврентий Берия.. Попытка возвращения к принципам 
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прямого конструирования универсальных квазинациональных отношений. 

Постановления от 26 мая и 12 июня 1953 года на Украине, в Литве и Белоруссии. 

Концепции десталинизации межнациональных отношений. «Коренизация» 

партийно-государственного аппарата и введение делопроизводства в союзных 

республиках на родном языке. Положение русских кадров в национальных 

республиках. Причины. Возможные последствия структурных изменений. 

Сложности и риски деформации государственно-бюрократической системы. 

Возможности массовых миграций. Усиление националистических идей в 

национальных образованиях. 

 XX съезд КПСС. Отказ от репрессий аппарата. Ослабление ротации кадров. 

Уменьшение работы социальных лифтов. Появление горизонтальных связей.  

Аккумулирование бюрократией на разных уровнях властных полномочий. 

Уменьшение самостоятельности российской бюрократии в управлении РСФСР. 

Русификация центральной бюрократии и постепенное отождествлении РСФСР и 

СССР. Противоречия между статусом русского народа и его фактическим 

положением в СССР. Появление элементов русского национализма и его 

негативное отношение к «имперскому» проекту.  

Попытка конструирования наднациональной унифицированной общности 

«советского народа». Причины утопичности проекта. Уменьшение 

репрессивного контроля национальной политики в союзных республиках. 

Мобилизационный фактор национализма для региональных политических элит. 

Усиление их позиций Зарождение неконтролируемого  национализма в 

республиках.  Его центробежный и сегрегационный характер. Региональные 

особенности. Сопротивление русификаторским тенденциям. Реакция 

центральной власти. Обвинение в националистических проявлениях и снятие с 

занимаемых должностей в 1958—1961 годах высших партийных руководителей 

Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана Азербайджана, Латвии и 

Молдавии. Необратимость процесса.  
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Попытка реставрации «неосталинизма» в период застоя. Причины. 

Возможности. Последствия.  Ухудшение управляемости бюрократического 

аппарата. Противоречивость формулы национально-государственного 

конструкта и советского территориального «имперского» проекта. 

Отождествление союзной наднациональной надстройки с территориальной базой 

РСФСР. Отсутствие реальных полномочий у российской бюрократии. Усиление 

национальной бюрократии в союзных республиках. Попытки решения проблемы 

в период перестройки. «Номенклатурная революция» национально-

политических элит. Распад СССР. 

Тема 9. Миграционные процессы, как база формирования русских 

анклавов. Депортации конца 1930-х годов. 

Миграционные процессы в годы первых пятилеток. Национальный и 

социальный состав мигрантов. Основные направления миграционных процессов. 

Миграции русскоязычного населения в союзные республики в 30 – 40-е годы. 

Причины, основные направления и пути погружения в местный ландшафт. 

Основные социальные страты, заполненные мигрантами. Контакты с местным 

населением. Характер заселения. Изменения в семейно-брачных отношения. 

Миграционные процессы, как политика усиления русского влияния в 

республиках. Миграция населения внутри РСФСР. Освоение новых территорий. 

Характер контактов с местным населением. Взаимные миграции представителей 

различных национальных республик. Добровольные и принудительные. 

Попытки этнической миксации. Присоединение западных территорий в 1939 – 

1940 году и депортация населения во внутренние районы СССР. Амплитуда 

перемещений в период с сентября 1939 г. по июль 1941 г. Национальный и 

социальный состав «неблагонадежных элементов». Дифференциация подходов в 

зависимости от национальности. Статус спецпереселенцев. Места водворения. 

Общее количество. Изменение отношения в связи с началом войны. 

Взаимовлияние депортированных и местного населения. 
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Тема 10. Эвакуация населения и репрессивная депортация ряда 

народов годы ВОВ. Искусственное формирование национальных анклавов 

в различных районах СССР. 

Эвакуация и национальные отношения.  Деятельность комитета по 

эвакуации. Количество эвакуированных. Их национальный и социальный состав. 

Районы эвакуации. Состав коренного населения мест приема эвакуированных. 

Межнациональные отношения. Погружение эвакуированных в местную 

социоэтническую среду. Реэвакуация. Количество и места направления. 

Количество оставшихся на новых территориях. Их национальный состав. 

Изменения этнической карты регионов. 

Причины и формы депортации  народов в сороковые годы. Причины 

распространения насильственных депортаций на территории РСФСР. 

Депортации, как форма искусственного образования «нетерриториальных» 

анклавов и национальной гомогенизации (русификации) ряда районов РСФСР. 

Спорность предположения о влиянии нацистских идей на советскую 

национальную политику. Начало изменения государственного устройства СССР 

и союзных республик. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 августа 

1941 года"О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Места 

депортации. Сибирь, Казахстан, другие регионы страны. Количество 

депортированных. Ликвидация национально-государственного образования 

Немцев Поволжья. Проблемы адаптации на новых территориях. Жертвы 

национальной политики. Постановление ГКО от10 января 1943 года. Депортация 

корейцев во внутренние регионы РСФСР. Указ Президиума Верховного Совета 

СССР "О ликвидации Карачаевской АО и об административном устройстве ее 

территории от 12 октября 1943года. Депортация карачаевцев. Передача 

территорий в состав Краснодарского и Ставропольского краев и Грузинской 

СССР. Указ от 27 декабря 1943 года  о ликвидации Калмыцкой АССР 

Депортация  90 тыс.калмыков. Указ от 7 августа 1944 года Президиума 

Верховного Совета СССР о ликвидации Чечено-Ингушской АССР. Образование 
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в составе Ставропольского края Грозненского округа. Операция по депортации 

чеченцев и ингушей.  Указ от 8 апреля 1944 года о переименовании Кабардино-

Балкарской АССР в Кабардинскую АССР. Депортация балкарцев. 

Постановлением ГКО от 14 ноября 1944 года о выселении месхетинских турок 

из Грузии в Среднюю Азию. Постановления ГКО от 2 апреля и 11 мая о 

депортации крымских татар. Насильственное выселение проживавших в Крыму 

греков, болгар, армян. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июня 

1944 года  о преобразование Крымской АССР в Крымскую область. Проблемы 

адаптации депортированных в новый социокультурный ландшафт. 

Взаимоотношения с населением принимающих территорий. Процессы 

территориального рассеяния. Падение социального статуса. Изменение 

демографического поведения. Степень аккультурации и ассимиляции у 

различных народов. Латентные и активные формы национального притеснения. 

Депортации, как потенциал будущих национальных конфликтов. Заселение 

освободившихся территорий новыми поселенцами. База для формирования 

русскоязычных анклавов. Их национальный и социальный состав. Формы 

экономического использования районов. Проявление государственного 

национализма в послевоенный период. Причины. Основные направления. 

Проявление элементов государственного антисемитизма. Дела о 

«космополитизме, дело «врачей». 

 

Тема 11. Особенности национальной политики в постсталинский 

период. Частичная реабилитация народов и возникновение анклавов в 

местах их прежнего жительства. 

Изменение вектора регулирования национальных отношений. Л.Берия. 

Приостановка репрессий по «национальному признаку. Реабилитация 

привлеченных по делу о врачах-вредителях,  «космополитах» и т.д.  

Продолжение Н. Хрущевым сталинской политики формирования «единой 

советской общности». Передача Крымской области из состава России в состав 
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Украины по решению Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 

года, как пример пропаганды. Появление «русского анклава» в УССР. 

Реабилитаций репрессированных народов. Ее последствия. Отмена 10 

апреля 1953 года постановления о выселении из Грузии мингрелов. Снятие с 

учета и восстановление в правах в 1954 -1955 годах депортированных 

спецпереселенцев. Половинчатость мер. Отсутствие разрешения на возвращение. 

Принятие 24 ноября 1956 года постановление о восстановлении национальной 

автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, чеченского и ингушского 

народов. Причины. Последствия стихийного возвращения. Межнациональные 

столкновения. Указ Президиума Верховного от 9 января 1957 года. Решением 

Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании Кабардинской АССР 

в Кабардино-Балкарскую АССР, о восстановлении Чечено-Ингушской АССР, о 

преобразовании Черкесской автономной области в Карачаево-Черкесскую 

автономную область и восстановлении Калмыцкой автономной области. 

Проблемы национально-территориального размежевания. Появление анклавов в 

автономных республиках. Пути решения конфликтов. Активная и латентную 

форма. Движение советских немцев за восстановление автономии. Легальные 

формы борьбы. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 

года «О внесении изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 

августа 1941 года ―О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья‖» 

Гражданская реабилитация без восстановления территориальной автономии. 

Причины. Последствия половинчатых мер. Начало движения за эмиграцию. 

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года 

«О порядке применения статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

28 апреля 1956 года». Отказ в восстановлении автономии крымских татар. 

Причины запрета руководством УССР возвращения депортированных народов 

Крыма. Национальные анклавы в союзных республиках. Карабахский вопрос. 

Отношения между Армянской СССР и Азербайджанской СССР.  

Приднестровский вопрос. Абхазский и осетинский вопрос.  
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Тема 12. Экономические проекты и миграционные процессы  в 50 – 80 

годы. 

 «Поднятие целины». Формирование русскоязычного населения в Казахской 

ССР. Места расселения. Социальный и этнический состав. Формирование 

анклавов. Миграции в другие союзные республики. Причины и последствия 

«этнической черезполосицы» в СССР. Фактор нестабильности при росте 

неуправляемого национализма. Проекты межнациональной интеграции. Задачи 

унификации и миксации населения. Причины неудачи. Перестройка и переход 

межэтнических противоречий в активную фазу. Роль республиканской 

национальной бюрократии в эскалации процесса. Причины развития 

национализма в среде интеллектуальной элиты и на низовом уровне. Этнические 

меньшинства и национальные анклавы в период роста национализма. 

Неспособность руководства решить национальные проблемы. «Советское» 

наследие в формировании межнациональных конфликтов в годы «поздней» 

перестройки и в начале 90-х годов. Нагорный Карабах, Узбекистан, Киргизия, 

Казахстан, Приднестровье, Крым, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, 

Прибалтика, Чечня, Пригородный район и т.д. 

 

Тема 13. Национально государственное регулирование в современной 

России. 

«Парад суверенитетов». Федеративный договор 1992 года. Правовой статус 

национальных республик Сложности ассиметричной федерации. Особенности 

федеративного строительства. 

 Укрепление национального единства и повышения роли федеральных 

структур в системе государственного управления. Законодательное закрепление 

основ федерализма в Конституции 1993 года. От конфедеративных к 

федеративным отношениям. Делегирование равных прав всем субъектам 

федерации, равного представительства в Совете Федерации. Противоречия 
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между интересами федерального центра и субъектами. Двусторонние договоры о 

разграничение предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 

между федеральными органами РФ и органами власти субъектов федерации. 

Выборность всех глав субъектов федерации. Изменение системы формирования 

Совета Федерации в 1995 году.  

Чеченский кризис и попытка его силового решения. Война 1994-1996 года в 

Чечне, основные боевые операции. Ошибки и просчеты федерального 

руководства. Будѐновск. Хасавюртовские соглашения (август 1996 года), 

фактическое поражение России в войне. Русскоязычные анклавы на Северном 

Кавказе. 

 Причины укрепления «вертикали власти» в начале 2000-х годов.. Создание 

дополнительного звена государственно-административного управления - 

федеральных округов. Причины и последствия.  Реформа Совета Федерации. 

Изменение порядка его формирования. Замена представительства глав 

исполнительной и законодательной власти субъектов РФ. Создание 

Государственного Совета. Замена системы выборов глав субъектов федерации. 

назначением на эту должность президентом РФ. Плюсы и минусы 

бюрократизации национальной политики России. 

 Проблемы решения проблемы нестабильности на Северном Кавказе. 

Эскалация конфликта в ряде республик. Национальные, конфессиональные, 

социальные, экономические факторы нестабильности. 

Тема 14. Современные мировые и российские тенденции 

возникновения национальных анклавов. 

 Современные мировые демографические тенденции. Проблема «Севера» и 

«Юга». Страны «Севера». Страны «Юга». Нарастание мировой демографической 

асимметрии. Демографический взрыв. резкое увеличение численности населения 

мира. Распределение население между «Севером» и «Югом». Соотношение доли 

в мировом ВВП и численности населения стран «Севера». Причины 
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необходимости рекрутирования рабочей силы. Соотношение душевого дохода в 

странах ―Севера» и «Юга». Причины и характер миграционных потоков в 

страны «Севера». Увеличение количественного показателя. Качественные 

характеристики мигрантов. Крах политики мультикультурализма в Европе. 

Появление закрытых и неадаптирующихся анклавов «Юга».  

Россия, как часть «Севера». Общность демографических процессов.  

Особенности миграционных потоков в Россию и из Росси. Качественные и 

количественные характеристики. Особенности распределения экономической 

активности по регионам. Концентрация капиталов в непроизводящем центре. 

Проблема «оголения» регионов. Внутренний и внешний источник мигрантов. 

Национальный и социальный состав. Формирование национальных анклавов в 

различных районах страны. Их качественные характеристики. Степень 

закрытости. Москва, как регион формирования национальных анклавов. 

Особенности их географии в столице. Проблемы и угрозы. Рост экстремизма, 

ксенофобии и национализма Закрытые анклавы. Как источник нестабильности.  

Русскоязычные анклавы в различных частях мира. Их распространение. 

Особенности существования. Различия в политическом и социальном 

положении. Государственная политика по отношению к соотечественникам. 
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Вопросы к курсу 

1. Понятийный аппарат, методологию формы и методы исследования 

межэтнической интеграции. 

2.  Национальные анклавы. Виды. Формы и типы образования. 

3. Понятие нации и этноса. Объективные факторы национализма. 

4. Типологизация межнациональных конфликтов. 

5. Принципы построения и функционирования имперских отношений в 

России.; 

6. Появление и влияние на развитие Российской Империи идей этнического 

национализма. 

7.  Национальные движения как результат модернизационных процессов в 

Российской империи в XIX XX вв. 

8. Классификация этнических меньшинств в Российской империи. 

9. Формирование этнических  русских анклавов Российской империи. 

Взаимодействие с местным населением 

10. Миграционные процессы и колонизационное движение в России в 

конце XIX - начале XX века; 

11. Миграции, депортации и колонизация конфессиональными 

меньшинствами различных территорий империи. 

12. Особенности формирование конфессиональных анклавов в 

Российской империи 

13. Коммунистическая идеология в РСФСР – СССР, как форма 

наднациональной интеграции. 

14. Социальная структура населения. Особенности демографического 

поведения различных этносоциальных групп в РСФСР – СССР. 

15. Централизованное формирование субъективных черт 

национального самосознания у различных этнических групп СССР. 

16. Принципы функционирования аппарата в многонациональном 

государстве. 

17. Переход от социально-культурного к территориальному принципу 
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конструирования «советской империи» 

18. Уровень развития различных народов в СССР. Создание 

единообразных культурных, социальных, идеологических конструкций. 

19. Пути структурирование советского национального проекта. Общая 

характеристика. 

20. Русификация кадров в национальных образованиях тридцатые – 

сороковые годы. 

21. Советская бюрократия и национальное строительство начала 

пятидесятых годов. 

22. Попытка конструирования наднациональной унифицированной 

общности «советского народа». Причины утопичности проекта. 

23. Противоречивость формулы национально-государственного 

конструкта и советского территориального «имперского» проекта в период 

застоя. 

24. «Номенклатурная революция» национально-политических элит в 

годы перестройки.. 

25. Причины эволюция советского государственного аппарата. 

26. Особенности советского  национального строительства. Основные 

тенденции. 

27. Формы миграционных процессов в СССР. 

28. Причины и последствия формирования русскоязычных анклавов в 

СССР. География распространения. 

29. Эвакуация и национальные отношения годы ВОВ. Погружение 

эвакуированных в местную социо-этническую среду.  

30. Причины и формы депортации  народов в сороковые годы. 

31. Депортации, как форма искусственного образования 

нетерриториальных анклавов и национальной гомогенизации (русификации) 

ряда районов РСФСР. 

32. Проблемы адаптации депортированных в новый социокультурный 

ландшафт мест высылки. 
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33. Процесс искусственного формирование национальных анклавов в 

различных районах СССР 

34. Депортации в конце 1930-  начале 1940-х  годов 

35. Реабилитаций репрессированных народов. Ее последствия. 

Репатриация и увеличение числа анклавов. 

36. Особенности национальной политики в постсталинский период. 

Основные направления. 

37. Взаимосвязь экономики СССР миграционных процессов  в 50 – 80 

годы. Этнические характеристики мигрантов. 

38. Основные элементы национально государственного  регулирования 

в современной России. 

39. Современные мировые и российские тенденции возникновения 

национальных анклавов 

40. Русскоязычные анклавы в различных частях мира. 
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Тематика самостоятельных исследовательских работ  

 

1. Субъективный подход к определению этничности. 

2. Национализм как особая концепция мира. 

3. Причины распада многонациональных асимметричных государств. 

4. Национальное самоопределение как фактор константности и 

стабильности. 

5. Идеи национализма и национальных государств в рамках метрополий 

крупнейших европейских империй. 

6. . Особенности административного управления и судебного устройства 

национальных районов в Российской империи. 

7. Унификации социального, культурного и национального ландшафта в 

российской сословно-бюрократической системе. 

8. Национальные движения в Российской империи как результат 

модернизационных процессов. 

9. Широта коннотации понятия «социального равенства» в 

социалистических и националистических идеологиях 

10. Дифференцированность национальной политики в Российской 

империи. Автохтонность  и русификация. 

11. Конфессиональная интеграция и этническая дезинтеграция в 

идеологии Российской империи. 

12. Восточнославянские этнические и субэтнические группы 

13. Классификация этнических меньшинств в Российской империи по 

уровню социального, культурного развития. 

14. Миграционные процессы, как способ унификации и модернизации 

империи. 

15. Количественные и качественные показатели доли переселенцев в 

различных частях империи. 

16. Социальная деформация общин при искусственных миграциях. 
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17. Конфессиональные анклавы, как форма социо-культурной 

сегрегации. 

18. . Формирование конфессиональных анклавов  в православных 

регионах Российской империи. 

19. Принципы национального строительства в СССР: 

многовекторность подходов в рамках конструирования и унификации 

национальных отношений. 

20. . Влияние русских и классических аграрных архетипов на 

формирование большевистской идеологии. 

21. Создание единообразных культурных, социальных, идеологических 

конструкций в СССР. 

22. Формирование квазинациональной самоидентификации в СССР 

23. Деформация национальных стереотипов, у народов, обладавших  

этно-культурной самоидентификацией. 

24. Изменение принципов конструирования «единого пространства» в 

советской национальной политике: от территориальной к социокультурной 

экспансии. 

25. Централизованное формирование субъективных черт 

национального самосознания в СССР. 

26. Искусственное строительство «социалистических наций» у народов 

с племенным строем. 

27. Характер представительства различных национальностей в 

советской политической элите. 

28. Темпоральные возможности сосуществования принципов 

государственно-бюрократического национализма и межнациональной 

интеграции. 

29. Государственно-бюрократический национализм и традиционализм, 

как способ решения декларируемого принципа интернационализма. 

30. Советская бюрократия и национальное строительство начала 

пятидесятых годов. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



31. Концепции десталинизации межнациональных отношений. 

32. Русификация центральной бюрократии и постепенное 

отождествлении РСФСР и СССР. 

33. Конструирование наднациональной унифицированной общности 

«советского народа». 

34. Мобилизационный фактор национализма для региональных 

политических элит в СССР. 

35. «Номенклатурная революция» национально-политических элит. 

36. Миграции русскоязычного населения в союзные республики в 30 – 

40-е годы 

37. Взаимные миграции представителей различных национальных 

республик в СССР. 

38. Депортации, как форма искусственного образования 

«нетерриториальных» анклавов и национальной гомогенизации 

39. Проявление государственного национализма в послевоенный 

период. 

40. Этнические меньшинства и национальные анклавы в период роста 

национализма. 

41. Современные мировые демографические тенденции. Проблема 

«Севера» и «Юга». 

42. Особенности миграционных потоков в Россию и из России. 

43. Русскоязычные анклавы в различных частях мира. 

44. Законодательное закрепление основ федерализма в Конституции 

1993 года. 

45. Этнические меньшинства и национальные анклавы в период роста 

национализма. 
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Возможные варианты тестов для поверки остаточных знаний.  

Тест 1 

1. Четыре определения этничности: 

2. Основные формы национализма: 

3. Признаки многонациональных асимметричных государств: 

4.  Виды национального самоопределения:  

5. Типы национальных государств: 

6. .Унификация социального, культурного и национального это:  

7.  Формы дифференциации национальной политики:  

8. Пять принципов конфессиональной интеграции: 

9. Пять признаков этнической дезинтеграции  

10. Типы этнических и субэтнических групп: 

11. Принципы классификация этнических меньшинств:  

12. Три параметра социальной деформации общины: 

13. Шесть видов конфессиональных анклавов: 

14. Семь принципов национального строительства в СССР: 

15. Пять видов формирования квазинациональной самоидентификации.  

16. Восемь типов национальных анклавов. 

Тест 2 

Автохтонность 

1 генетическую и/или языковую непрерывность населения 

2. принадлежащий по происхождению данной территории 

3. впервые сформированный исконный тип. 

4.потеря одной частью социума (или целым этносом) своих отличительных 

черт 

Ирредентизм 
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1.  вид сепаратизма 

2. страх к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому 

3. процесс  генерации художественного образа на базе реальных 

исторических событий 

5. независимое от каких-либо внешних сил верховенство 

 

Сегрегация 

1. политика принудительного отделения 

2. ответ на вопрос об отношении личности к самой себе 

3. политика и практика обособления, отделения части территории 

государства 

4. политика и практика обособления, отделения части территории 

государства 

Аккультурация 

1. потеря одной частью социума (или целым этносом) своих отличительных 

черт 

2. процесс взаимовлияния культур 

3. процесс  генерации художественного образа на базе реальных 

исторических событий 

4. принятие индивида другими членами группы. 

 

Ксенофобия 

1. - восстановление в правах, 
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2. идеология и направление политики, базовым принципом которых 

является тезис о ценности нации 

3. страх к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому 

4. наиболее острый способ разрешения противоречий 

 

Унификация 

1. приведение к единообразию, к единой форме или системе 

2. процесс дробления чего-либо 

3. процесс взаимовлияния культур 

4 вид сепаратизма 
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Методические рекомендации для преподавателей  

 

Дисциплина «Спецкурс – 1: Особенности формирования национальных 

анклавов в СССР – России в XX веке» представляет из себя курс лекций для 

студентов, специализирующихся по отечественной истории. Учебным планом не 

предусмотрены семинарские и практические занятия. Для успешного освоения 

дисциплины студенту необходимы базовые знания по отечественной истории, 

умение оперировать основным историческим категориальным и 

терминологическим аппаратом.  

Разделы курса дают представление об эволюции национальной политики 

России. Следует отметить, что вопрос национальных отношений дан во 

взаимосвязи государственных императивов и реакции социума на них. 

Изучаются социально-демографические, культурные, экономические и 

социально-политические последствия тех или иных решений. В курсе лекций 

показан процесс формирования межэтнических связей со второй половины XIX 

века по современный период. Важно рассмотреть этот глобальный процесс в 

динамике его исторического развития, показав формы влияния на базовые 

социально-культурные константы, их трансгрессию, степень успешности тех или 

иных проектов. Общепринятое деление лекционных курсов, учитывающее 

политические парадигмы и формы государственного устройства, не может дать 

объективной картины, лишенной дискретности анализа. Материал, в ряде 

случаев, подается через призму компаративного анализа европейского опыта. 

В курсе глубоко изучаются особенности развития современной 

историографии, источниковедения, вопросам периодизации. Особое внимание в 

курсе уделяется различным проектам межнациональной интеграции, методам их 

реализации, эволюции государственной политики в различные периоды времени. 

Определены основные формы конструирования национального сознания в 

рамках советской социокультурной системы. Выявлены общие тенденции 
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структурирования национального ландшафта, анализируются грандиозные 

миграционные процессы в СССР, приведшие к кардинальному изменению 

этнической карты страны. Рассмотрены и негативные стороны национальной 

политики, просчеты, ставшие причиной распада страны и возникновения 

межэтнической конфронтации. В курсе лекций также исследуются процессы 

современного национально-государственного строительства в России, причины 

появления и формы национальных анклавов. Структурно, внутри тематических 

разделов, курс построен по проблемно-хронологическому принципу. Это дает 

возможность рассмотреть процесс в их исторической динамике. 

Особенностью подачи материала, его аналитического понимания является 

междисциплинарность. Хронологическая близость рассматриваемых событий, 

без сомнения, осложняет их анализ. Сужается круг возможных источников, 

даются достаточно эмоциональные  оценки происходивших событий. 

Преподаватель должен обладать широким спектром методологического набора 

смежных с новейшей историей дисциплин: политологии, экономики, 

социологии, культурологи и т.д. Это дает возможность более детальной и 

взвешенной интерпретации событий в лекционном курсе, что дает возможность 

обстоятельного анализа всех нюансов рассматриваемой проблематики.  

При проведении данного курса следует разнообразить методы и средства 

обучения студентов. Главными методами обучения выступают лекция. В 

качестве средств обучения используются учебники по истории России, 

экономике, государственно-правовом и политическом устройстве. Важную роль 

играет и широкий спектр представленных научных работ., 

 Для решения проблемы создания обратной связи со студентами важно 

создать условия для их самостоятельной практической и теоретической работы и 

индивидуальных консультаций с преподавателем. Такое индивидуальное 

общение может реализовываться в форме написания работ по указанной в УМК 

тематике. 
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В целом овладение программным материалом по курсу ориентирует 

студентов на более глубокое понимание и усвоение знаний по отечественной  

истории, проведение самостоятельных экспериментальных исследований в 

исторической  области, позволяет им в дальнейшем стать компетентными 

специалистами. 
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Методические указания студентам по выполнению заданий 

самостоятельной работы. 

 

 

Основные цели самостоятельной работы.  Учебная дисциплина «Спецкурс 

– 1: Особенности формирования национальных анклавов в СССР – России в XX 

веке» состоит, согласно учебному плану, только из лекционного курса.  Таким 

образом, семинарские и практические занятия в ней не предусмотрены. Все это, 

в некоторой степени, осложняет последующую подготовку к итоговому 

контролю знаний. Отсутствие диалогового контакта с преподавателем, 

сложность детального обсуждения ряда проблем увеличивают нагрузку на 

самостоятельный анализ части вопросов. Студентам необходимо закрепить 

знания, полученные на лекции, сформировать определенный набор умений. 

 Образовательный процесс в вузе многообразен и каждая форма учебных 

занятий предполагает различную степень познавательной активности студентов: 

- самостоятельная работа дает студентам возможность выбрать из 

предложенного списка и выполнить задания, а также поработать с 

историческими источниками для самостоятельного изучения и 

конспектирования или написания реферата. 

Особую роль в самостоятельной работе студентов по данному курсу играют 

междисциплинарные подходы. Необходимо уметь  работать с той литературой, 

которая указана к каждой теме. 

Значительное место в самостоятельной работе студентов играет овладение 

категориальным аппаратом дисциплины, умением анализировать и 

интерпретировать основные понятие и проблемы конструирования 

межнациональных отношений в России. Важную роль в этом играет 

терминологический словарь. В нем представлены как основные исторические и 
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междисциплинарные понятия, так и конкретные категории, непосредственно 

относящиеся к рассматриваемой проблематике. 

Своеобразие национальной самоидентификации, ангажированность этого 

вопроса осложняет ее трезвый и рациональный анализ. Конструирование образа 

«свой» - «чужой», имагологический характер исследования этого вопроса, его 

субъективность восприятия должна нивелироваться всесторонним изучением с 

применение инструментария смежных дисциплин. Лекционный курс  может дать 

лишь общую картину динамики развития. Для всестороннего изучения 

материала необходима серьезная самостоятельная работа с доступными 

источниками и литературой. В рекомендованной литературе можно найти 

материал, раскрывающий все аспекты проблемы, диаметрально 

противоположные точки зрения участников событий через призму 

междисциплинарного и компаративного анализа. 

Студенты должны подготовить и написать самостоятельную работу, 

которая должна быть посвящена одной из проблем курса. Для этого он должен 

выбрать одну из тем, которые указаны в УМП, составить план, выделить 

основные вопросы будущей работы. 

В результате изучения всех разделов, из которых состоит курс 

«Особенности формирования национальных анклавов в СССР – России в XX веке 

» студенты должны получить тот объем знаний, который требуется  для  данной 

учебной дисциплины. Это позволит в дальнейшем более глубоко исследовать 

тематику дипломного сочинения и даст более широкое понимание сложных и 

многогранных аспектов истории России. 
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Терминологический словарь 

 

Автономия — это право, предоставляемое единениям, сословиям, 

корпорациям руководствоваться собственными нормами и правилами в 

определѐнных пределах. Теорией государственного управления выделяется 

самоуправление — следствие децентрализации государственной власти в форме 

нормативно-правового закрепления передачи прав административно-

территориальным единицам государства по реализации от лица местного 

населения возможности и способности определения общественного порядка в 

вопросах местного значения в определѐнных сферах под собственную 

ответственность. Наряду с самоуправлением — равноправноправием всех 

административно-территориальных единиц, автономия подразумевает признание 

автономных прав на определение общественного порядка в некоторых сферах, 

возможно отличных от прав других единиц. По сферам выделяют автономии 

административные — в вопросах осуществления организации общественного 

управления и принятия решений, и национальные — в реализации особых прав 

этнических групп. 

Автохтонность, автохтонный — принадлежащий по происхождению 

данной территории, местный, коренной по происхождению Употребление 

термина автохтонность в советской литературе связано с марровской «теорией 

стадиальности» Идеология требовала отстаивать местное происхождение 

всякого народа чуть ли не на всякой территории его нынешнего обитания. В 

основе этой тенденции лежало убеждение в том, что древность обитания 

является обоснованием прав народа на данную территорию (т. н. «историческое 

право»). Автохтонизм противопоставлялся миграционизму и инвазионизму (эти 

два направления советская критика обычно объединяла в одно) как скверному, 

буржуазному, западному (или местному, но антипатриотическому) течению в 

науке. Для признания прав народа на его территорию теперь считается 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



достаточным нескольких поколений его проживания и системы международных 

соглашений, в которых это право признано и зафиксировано. . 

Автохтонизм — идеология или социальное учение, отстаивающая 

генетическую и/или языковую непрерывность населения той или иной 

территории. Автохтонизм получил широкое распространение в Европе в 

XVIII — первой половине XX века вместе с ростом национального самосознания 

и оказал влияние на многие общественные науки, в которых противопоставлялся 

«миграционизму» (гипотезе о том, что исторические культурные изменения 

могли быть связаны с миграцией населения, сменой этноса и языка на 

определѐнной территории) и «инвазионизму» (гипотезе о вторжениях и 

истреблении коренного населения как причинах культурных изменений). В связи 

с постоянными территориальными спорами европейских держав в указанный 

период автохтонизм приобрѐл идеологическое и политическое значение. 

Аккультурация — процесс взаимовлияния культур (обмен культурными 

особенностями), восприятия одним народом полностью или частично культуры 

другого народа. При этом оригинальные культурные модели одной или обеих 

групп могут быть изменены, но и группы по-прежнему различны. Следует 

различать аккультурацию и ассимиляцию, при которой происходит полная 

утрата одним народом своего языка и культуры при контакте с другим, более 

доминантным. При этом, несомненно, аккультурация может быть первой 

ступенью на пути к полной ассимиляции 

Анклав — часть территории государства, окруженная территорией другого 

государства. Части государства, полностью окруженные другой страной, 

называются полными анклавами. Понятие территории включает в себя как 

сухопутную территорию, так и территориальные воды.
. 

Полуанклав— часть 

государства, окруженная территорией другого государства на суше, но имеющая 

выход к морю. Анклавы такого типа также называют прибрежными анклавами 

для отличия их от полных анклавов. 
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Архетип— первоначальная модель, впервые сформированный исконный 

тип. В культурологии — вид, способ, с которым бессознательное действует на 

сознание. Эти виды действия происходят из инстинктов, заложенных в природе 

человека. Образ, отпечаток, остаток, отражение опыта (прошлого) всего 

человечества, сохранившейся и хранящейся в коллективном бессознательном. В 

литературе и истории — хронологически древнейший неизвестный 

современным исследователям текст какого-либо письменного памятника. 

Ассимиляция - в социологии и этнографии — потеря одной частью 

социума (или целым этносом) своих отличительных черт и замена 

заимствованными у другой части (другого этноса). В целом, это этнокультурный 

сдвиг в самосознании определѐнной социальной группы, ранее представлявшей 

иную общность в плане языка, религии или культуры. Ассимиляция может 

носить как добровольный характер— увлечение другой более развитой или 

привлекательной культурой, межнациональные и межконфессионые браки и 

т. п.; так и принудительный (насильственный) характер — завоевание, численное 

истребление, вынужденное переселение, законодательная деятельность, 

направленная на подавление тех или иных культурно-языковых проявлений. 

Апартеид, апартхейд— официальная политика расовой сегрегации, 

проводившаяся правившей в Южно-Африканской Республике с 1948 по 1994 год 

Национальной партией. 

Депортация — принудительная высылка лица или целой категории лиц в 

другое государство или другую местность, обычно — под конвоем. В настоящее 

время термин депортация является синонимом административного выдворения и 

означает вид административного наказания, применяющегося исключительно в 

отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и заключающегося в 

их контролируемом добровольном выезде или принудительном выдворении (в 

том числе под конвоем) за пределы страны пребывания. Однако необходимо 

отметить, что вопрос о тождественности понятий выдворение и депортация в 

современной российской науке является дискуссионным, и по мнению большей 
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части ученых отождествление данных понятий является ошибочным. При этом 

необходимо отметить что, трудности в разграничении данных понятий 

возникают у ученых осуществляющих исследования правового обеспечения в 

сфере миграции, 

Дискриминация — ограничение прав и обязанностей человека по 

определѐнному признаку. Ограничение прав может быть подкреплено 

законодательством (правовая,), принятой в стране религией, или может 

основываться исключительно на сложившихся моральных нормах 

(неофициальная, де факто). В качестве признака может выступать любое 

значимое отличие человека, например, раса, национальность, гражданство, 

родство, пол, религиозные убеждения, сексуальная ориентация, возраст, 

инвалидность, употребление наркотиков, род занятий и т.д. Резко негативное 

отношение к дискриминации является одной из фундаментальных особенностей 

ценностей Просвещения 

Интеграция — принятие индивида другими членами группы, а также 

процесс установления оптимальных связей между относительно 

самостоятельными малосвязанными между собой социальными объектами 

(индивидуумами, группами, социальными классами, государствами) и 

дальнейшее их превращение в единую, целостную систему, в которой 

согласованы и взаимозависимы ее части на основе общих целей, интересов и 

формы поддержания социальной системой устойчивости и равновесия 

общественных отношений.  

Изоляционизм — термин, преимущественно используемый для 

обозначения направления во внешней политике, в основе которого лежит идея 

невовлечения в дела иных государств, наций, народов, этносов. Применительно 

к экономике изоляционизм приводит к автаркии когда внешний товарный оборот 

сводится к минимуму. Термин изоляционизм можно использовать в разных 

контекстах в качестве антонима понятиям «протекционизм», 

«коллаборационизм», «интернационализм» и некоторым другим. 
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Ирредентизм — вид сепаратизма, выражающийся в масштабной 

этнической мобилизации, при которой поднимается вопрос о воссоединении 

одной или нескольких ирредент титульным государством, в котором их этнос 

уже составляет большинство. Ирредентизм может быть инициирован как 

политически активными членами самих ирредент, так и экспанционистски  или 

реваншистски настроенными представителями титульной нации в государстве 

большинства. Методы борьбы за воссоединение могут носить различный 

характер и не всегда оканчиваются успешно. В случае поражения, часть 

ирреденты может выбрать путь репатриации. Следует отметить, что далеко не 

все ирреденты склонны поддерживать идею воссоединения земли, на которой 

они проживают, с землѐй их титульного государства по экономическим и другим 

причина. 

Колония — это зависимая территория, находящаяся под властью 

иностранного государства (метрополии), без самостоятельной политической и 

экономической власти, управляемая на основе особого режима. Колониальный 

режим не предоставляет права граждан населению контролируемой территории, 

сравнимые с правами граждан метрополии. При этом граждане метрополии 

пользуются в колониальных территориях большей властью и привилегиями, по 

сравнению с коренным населением. Образование колоний — основной 

инструмент расширения влияния империалистических государств (метрополий) 

Конфессия — особенность вероисповедания в пределах определѐнного 

религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого 

вероисповедания. Например, в христианстве церкви, в исповедании 

употребляющие разные Символы веры, образуют разные конфессии. Хотя 

конфессиональное деление присуще всякой религии, сам термин «конфессия» 

используется религиоведами практически только для различения исповеданий в 

христианстве. 
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Конфликт — наиболее острый способ разрешения противоречий в 

интересах, целях, взглядах, возникающий в процессе социального 

взаимодействия, заключающийся в выходящем за рамки правил и норм 

противодействии участников конфликта, и часто сопровождающийся 

негативными эмоциями. Конфликт — ситуация, в которой каждая из сторон 

стремится занять позицию, несовместимую и противоположную по отношению к 

интересам другой стороны. Конфликт — особое взаимодействие индивидов, 

групп, объединений, которое возникает при их несовместимых взглядах, 

позициях и интересах. Конфликт обладает как деструктивными, так и 

конструктивными функциями. 

Ксенофобия — страх к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, 

непривычному. Восприятие чужого как непонятного, непостижимого, а поэтому 

опасного и враждебного. Воздвигнутое в ранг мировоззрения, может стать 

причиной вражды по принципу национального, религиозного или социального 

деления. 

Миграция населения — перемещение людей из одного региона (страны, 

мира) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния. 

Люди, совершающие миграцию, называются мигрантами, или, в зависимости от 

характера миграции, эмигрантами, иммигрантами или поселенцами. Миграция 

внутри страны называется внутренней, между странами— внешней. 

Мифологизация — процесс (и результат означенного процесса) генерации 

художественного образа (вымысла) на базе реальных исторических событий 

(биографий и т.п.). Прежде всего речь о мифологизации сознания, когда под 

мифологизацией языковой картины мира следует понимать любое неадекватное 

представление связей и отношений реальности (и, соответственно, ложное 

отображение шкалы ценностей) в словесном знаке, сопровождающееся 

немотивированными реальностью прагматическими установками (то есть 

неадекватным речевым поведением). Следует различать мифологизацию снизу, 

которую генерирует народная молва и искусственную мифологизацию с 
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помощью инструментария агитпропа. Последняя возможна только при 

резонансном совпадении политтехнологов и настроений электората, что 

особенно важно было в античные времена. 

Модернизация — 1) усовершенствование, улучшение, обновление объекта, 

приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, 

техническими условиями, показателями качества. 2) историософское значение — 

макропроцесс перехода от традиционного общества к модерному обществу от 

аграрного — к индустриальному. Этот процесс не произошѐл одновременно во 

всех странах, в следствие чего учѐные говорят о лидирующих странах и странах 

с догоняющим типом модернизации. Изучением модернизация занимается 

теория модернизации. 

Мультикультурализм— политика, направленная на развитие и сохранение 

в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и 

обосновывающая такую политику теория или идеология. Важным отличием от 

политического либерализма, является признание мультикультурализмом прав за 

коллективными субъектами: этническими и культурными группами. Такие права 

могут выражаться в предоставлении возможности этническим и культурным 

общинам управлять обучением своих членов, выражать политическую оценку и 

так далее. Мультикультурализм— один из аспектов толерантности, 

заключающийся в требовании параллельного существования культур в целях их 

взаимного проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле 

массовой культуры. Идея мультикультурализма выдвигается главным образом в 

высокоразвитых обществах Европы, где издавна существует высокий уровень 

культурного развития. В современной Европе мультикультурализм предполагает 

прежде всего включение в еѐ культурное поле элементов культур иммигрантов 

из стран «третьего мира» (в том числе из бывших колоний европейских стран). 

Национализм — идеология и направление политики, базовым принципом 

которых является тезис о ценности нации как высшей формы общественного 

единства и еѐ первичности в государствообразующем процессе. Отличается 
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многообразием течений, некоторые из них противоречат друг другу
[1]

. Как 

политическое движение, национализм стремится к защите интересов 

национальной общности в отношениях с государственной властью. В своей 

основе национализм проповедует верность и преданность своей нации, 

политическую независимость и работу на благо собственного народа, 

объединение национального самосознания для практической защиты условий 

жизни нации, еѐ территории проживания, экономических ресурсов и духовных 

ценностей
.
 Он опирается на национальное чувство, которое родственно 

патриотизму. Эта идеология стремится к объединению различных слоѐв 

общества, невзирая на противоположные классовые интересы. Она оказалась 

способной обеспечить мобилизацию населения ради общих политических целей 

в период перехода к капиталистической экономике. В силу того, что многие 

современные радикальные движения подчѐркивают свою националистическую 

окраску, национализм часто ассоциируется с этнической, культурной и 

религиозной нетерпимостью. Такая нетерпимость осуждается сторонниками 

умеренных течений в национализме. 

Общинность — это научно-стратегическая концепция, описывающая на 

уровне обобщений и закономерностей исторический процесс (в том числе и его 

глобализационную фазу) и вырабатывающая практические рекомендации по 

общинной структуризации социума, как единственно возможной формы 

сохранения человеческой идентичности в условиях глобальной политической 

нестабильности. Кроме того, общинность — это практическая деятельность, 

направленная на создание, развитие и укрепление современных общин. 

 «Плавильный котел» (melting pot) - слияние всех культур в одну. В 

качестве примеров можно привести Канаду, где культивируется 

мультикультурализм, и США, где традиционно провозглашается концепция 

«плавильного котла». 

Русификация — комплекс политических мер, направленных на обрусение 

жителей какой-либо территории, и сам процесс такового обрусения, как в 
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языковом, так и в культурно-религиозном плане. Как целенаправленная 

языковая политика, русификация получила распространение в XIX веке, как 

одно из средств сплочения народов российской империи, а затем и СССР в 

единую нацию. В разных регионах русификация проходила по-разному и имела 

разные по глубине и продолжительности последствия. Наибольшую известность 

получили в целом непродолжительные и неудачные русификация Польши, 

русификация Финляндии, а также русификация Украины, хотя в последнем 

случае речь идѐт скорее от вопросе территориальном размежевания регионов 

диалектного континуума, учитывая близкое родство двух языков. Аналогом 

русификации в других странах этого времени стали мадьяризация славян и 

румын в Венгрии, германизация чехов в Австрии и Германии, англификация 

ирландцев, франкоканадцев, филиппинцев, испаноязычных народов чикано и 

калифорнио в колониях Британии и США. 

Реабилитация - восстановление в правах, восстановление утраченного 

доброго имени, отмена необоснованного обвинения невиновного лица либо 

группы лиц из-за «отсутствия состава преступления». Реабилитация отличается 

от амнистии, помилования полным восстановлением прав и репутации ввиду 

ложного (неверного) обвинения. Реабилитация также производится в отношении 

жертв необоснованных политических и иных репрессий, массового террора и 

геноцида со стороны государства, которые выполнялись как в судебном, так и в 

несудебном (административном) порядке. 

 

Самоидентификация (личная идентификация в философии)— ответ на 

вопрос об отношении личности к самой себе. Вопрос об идентификации— это 

вопрос об отношении предмета к самому себе. Сходным образом, личная 

идентификация, это такое же отношение, но прилагаемое к лицам. Вопрос 

можно сформулировать логически: если a = b, то ∀t (P(a, t) ↔ P(b, t)). Сущность 

ощущения себя личностью не схвачена вполне ни одной из существующих 

теорий. Отвечая на вопрос о личной идентификации, современные философы всѐ 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



больше и больше прибегают к теории релятивизма, или к утверждению 

лингвистической неопределѐнности
.
 

Сегрегация— политика принудительного отделения какой-либо группы 

населения. Обычно упоминается как одна из форм религиозной и расовой 

дискриминации (отделение группы по расовому или этническому признаку). 

Различается сегрегация де-юре и де-факто. Сегрегация де-юре, или 

административная сегрегация, была очень распространена в Средние века и 

Новое время в германских и англосаксонских странах, а также их колониях 

(Германия, США, Британская империя, ЮАР, Ирландия, Прибалтика и т.д.), но 

практически исчезла после успехов, достигнутых движением за права человека 

во второй половине XX века и ныне встречается крайне редко. Однако в 

большинстве стран, где некогда существовала административная сегрегация, она 

до сих пор поддерживается де-факто по расовым, языковым, национальным, 

религиозным признакам и не только на бытовом уровне, приобретая новые, 

более изощрѐнные формы (практика красной черты). Так, в США до сих пор 

успешно поддерживается система сегрегации учебных заведений), спальных 

районов, торговых центров, различных учреждений и т. д. Возникают новые 

феномены: гиперсегрегация, ресегрегация и пр. 

Сепаратизм — политика и практика обособления, отделения части 

территории государства с целью создания нового самостоятельного государства 

или получения статуса очень широкой автономии. Сепаратизм ведет к 

нарушению суверенитета, единства и территориальной целостности государства, 

принципа нерушимости границ и, как показывает опыт, может явиться 

источником острейших межгосударственных и межнациональных конфликтов. 

Вместе с тем нельзя не видеть, что причины сепаратизма очень часто бывают 

связаны с грубым нарушением прав человека и народов, национальных, расовых 

и религиозных групп (меньшинств). В этом плане сепаратизм может сыграть 

определенную, хотя и ограниченную положительную роль, как это имело место, 

например, в борьбе против ига колониализма, за образование новых молодых 
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национальных государств. Сепаратизм сегодня создает немало сложных и 

острых проблем в жизни как развитых, так и развивающихся стран. Главный 

путь борьбы с сепаратизмом - это уважение и реальное прав и свобод человека и 

народов, гарантирование им достойных условий жизни и развития. Это, 

естественно, не исключает возможность правового ограничения и даже 

подавления незаконных действий воинствующих сил, пытающихся использовать 

популистские лозунги сепаратизма в своих корыстных, антидемократических 

целях. 

Суверенитет — свободное, независимое от каких-либо внешних сил 

верховенство. Понятие суверенитета выражает общее свойство любого 

государства. Также в русской научной терминологии существуют понятия 

национального и народного суверенитета. В современной политологии, кроме 

этого, используется такой термин как суверенитет личности или гражданина. 

Суверенитет это неотчуждаемое юридическое качество независимого 

государства, символизирующее его политико-правовую самостоятельность, 

высшую ответственность и ценность как первичного субъекта международного 

права; необходимое для исключительного верховенства государственной власти 

и предполагающее неподчинение власти другого государства; возникающее или 

исчезающее в силу добровольного изменения статуса независимого государства 

как цельного социального организма; обусловленное правовым равенством 

независимых государств и лежащее в основе современного международного 

права.  Иными словами, суверенитет означает, что все правила на территории 

данного государства устанавливаются им самим, и только им самим. 

Унификация — приведение к единообразию, к единой форме или системе. 

Унификация — наиболее распространенный и эффективный метод 

стандартизации, который предусматривает приведение объектов к однотипности 

на основе установления рационального числа их разновидностей 

Фрагментация — процесс дробления чего-либо на множество мелких 

разрозненных фрагментов. 
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Федерация — форма государственного устройства, при которой части 

федеративного государства являются государственными образованиями, 

обладающими юридически определѐнной политической самостоятельностью. В 

федеративном государстве, в отличие от унитарного, имеются две системы 

высших органов власти (федеральные и субъектов федерации); наряду с 

федеральной конституцией субъекты федерации имеют право принимать свои 

нормативные правовые акты учредительного характера (например, конституции, 

уставы, основные законы); они наделены правом принимать региональные 

законы; у субъектов федерации, как правило, есть собственное гражданство, 

столица, герб и иные элементы конституционно-правового статуса государства, 

за исключением государственного суверенитета. 

Феномен — термин, в самом общем смысле означающий явление, данное в 

чувственном созерцании. В естественной науке под феноменом понимается 

наблюдаемое явление или событие. В обыденной речи — необычное 

явление, редкий факт, то, что трудно постичь. 

Шовинизм — агрессивная идеология и политика,  проповедь 

национального превосходства. В некоторых случаях трактуется как крайняя 

форма национализма. Буржуазный национализм, проповедь национальной 

исключительности, противопоставление интересов одной нации интересам всех 

других наций, разжигание национальной вражды, чувства презрения и ненависти 

к другим расам и нациям 

Этнос— группа людей, объединѐнная общими признаками, объективными 

либо субъективными. Различные направления в этнологии включают в эти 

признаки происхождение, язык, культуру, территорию проживания, 

самосознание и др. В русском языке аналогом термина долгое время было 

понятие «народ». В научный оборот понятие «этнос» было введено в 1923 году 

русским учѐным-эмигрантом С. М. Широкогоровым. 
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Этностереотип — исторически сложившиеся правила поведения и оценки 

того или иного этноса. Содержание этнических стереотипов определяется тремя 

группами факторов специфичностью этнической группы — особенностями, 

закрепленными в культуре и общественном сознании, выработанными в ходе 

общественно-исторического развития; социально-политическими и 

экономическими условиями развития этнической группы и особенностями 

взаимодействия между ними; длительностью и глубиной исторических 

контактов с другими этносами. Этнические стереотипы могут быть двух видов— 

автостереотипы (описание собственного этноса) и гетеростереотипы (описание 

другого, не своего, этноса). 

Эксклав — несуверенный регион, отделенный от основной территории 

страны и окруженный более чем одним государством (то есть не являющийся 

анклавом). Чистый эксклав не является анклавом относительно других 

государств, но является эксклавом относительно основной территории страны 

Экстремизм — приверженность крайним взглядам и, в особенности, мерам 

(обычно в политике). Среди таких мер можно отметить провокацию 

беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции, методы 

партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто 

отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Росту 

экстремизма обычно способствуют: социально-экономические кризисы, резкое 

падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарный 

политический режим с подавлением властями оппозиции, преследованием 

инакомыслия. В таких ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц и 

организаций единственной возможностью реально повлиять на ситуацию, 

особенно если складывается революционная ситуация или государство охвачено 

длительной гражданской войной — можно говорить о «вынужденном 

экстремизме» 

Этническое меньшинство  (национальное меньшинство) — представители 

этнической группы, проживающей на территории какого-либо государства, 
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являющиеся его гражданами (исключения: Эстония и Латвия, где часть 

национальных меньшинств является апатридами), но не принадлежащие к 

коренной национальности и осознающие себя национальной общиной.
 
Польский 

учѐный В. Национальное меньшинство— это национальная группа, 

консолидированная и живущая в одном из регионов государства (из чего 

вытекает ее естественное стремление к получению автономии), 

характеризующаяся сформировавшимся ощущением внутреннего единства и 

вместе с тем стремящаяся сохранить свои специфические черты — язык. 

Существует четыре основных критерия этнических меньшинств: 

самоидентификация в качестве таковой; происхождение; чѐтко выраженные 

культурные характеристики, в первую очередь наличие общего языка; 

существование социальной организации, позволяющей взаимодействовать 

внутри меньшинства и с другими группами населения. 
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