
В 1926 г. в Москве создается Общество русских скульпторов (ОРС), куда вошли мас
тера различных художественных школ и ориентации: А. Голубкина, А. Матвеев, И. Андре
ев, И. Шадр. В. Мухина, С, Лебедева, И. Чайков, В. Ватагин, В. Домогацкий, И. Ефимов и 
др., но всех их объединил интерес к современности. Некоторые из членов ОРС были и 
членами АХРР. Общество просуществовало до 1932 г.

Идейно-содержательный историзм в форме прямого отражения факта действительности 
был одной из основных примет советского искусства 20-х гг. Историческая интерпретация 
фактов мастерами искусства одновременно открывала современность и увековечивала ее.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ КРИЗИСА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СССР

Период конца 80-х и начала 90-х годов XX века ознаменовался глобальной катастро
фой-распадом СССР. Это событие затронуло миллионы людей, более ста наций и на
родностей сверхдержавы. Среди множества причин системного развала страны особо 
выделяются кризисные явления в сфере национальных отношений.

В состав СССР входили 35 национальных государственных систем (15 союзных и 20 
автономных республик) и 18 национальных государственных образований (8 автономных 
областей и 10 автономных округов). Причем этнический состав в каждой из указанных 
территориальных образований, как правило, был смешанным, в него входили представители 
различных этнических групп, хотя их коренная нация могла проживать на другой территории. 
СССР являлся одним из самых многонациональных государств мира. Уже сама по себе 
сложность этнического состава народонаселения СССР говорит о громадной научной и по
литической значимости изучения национально-этнических отношений, резкое обострение 
которых привело к распаду страны, формированию самостоятельных национальных госу
дарств на территориях бывших республик. Отметим два наиболее существенных обстоя
тельства, обусловивших обострение национально-этнических отношений.

1. На протяжении многих десятилетий в стране происходил процесс огосударствле
ния наций, они создавались без учета реальных потребностей и интересов людей корен
ной нации и национальных меньшинств. Искусственно выделялись такие административ
но-государственные единицы, как союзные и автономные республики, национальные ок
руга и области. Не существовало четких и ясных критериев помимо идеологических, ко
торые давали бы возможность, например, провести строгое разграничение между союз
ными и автономными республиками.

«Интернационализм» как один из ведущих принципов марксистско-ленинской идеоло
гии также сыграл отрицательную роль в проведении национальной политики. На практике 
он вел к нивелированию национально-этнических различий, порождая и усиливая пред
рассудки, предубеждения и недоверие одной нации по отношению к другой. Одним и: 
важных свидетельств политики интернационализма и сближения наций явилось объяв

36



ление русского языка в качестве единственного государственного языка, что автоматиче
ски вело к принижению роли национальных языков и культурных особенностей. Интерна
ционализм означал вместе с тем приоритет политических и социально-экономических от
ношений над национально-этническими, тормозил процессы роста этнического самосоз
нания, формирование самобытной культуры и психологии. Хотя нельзя отрицать отдель
ных фактов своевременного оказания помощи различным республикам, как это было, на
пример, после землетрясения в Ташкенте в 1968 г. и в Армении в 1988 г. В годы «пере
стройки»,когда наметились признаки ослабления централизованной государственно
партийной власти, стала формироваться первая волна националистических движений в 
республиках Прибалтики, «интернационализм» стал нарицательным именем, синонимом 
«русской империи», реальным образом врага, на котором сконцентрировались национа
листические страсти и эмоции.

2. Второй большой круг проблем, повлиявших на обострение национально-этнических 
отношений в бывшем СССР, заключается в самой природе этничности; точнее порож
даемых ею специфических взаимосвязях личности и этнической группы. Эта проблема 
никогда прежде не рассматривалась всерьез ни официальной идеологией, ни теорией 
марксизма-ленинизма, считающей национальные отношения в качестве вторичных, по
рожденных классовыми и политическими отношениями. Однако принадлежность челове
ка к определенному классу, или социальному строю и этническая принадлежность -  это 
явления разного порядка.

Кроме вышеперечисленных причин кризиса национальных отношений в СССР, выде
лим также объективные и субъективные причины частного характера. В первую очередь 
речь идет об объективных причинах экономического характера: неравномерность разви
тия экономик союзных республик, преобладание экстенсивного развития над интенсив
ным, гонка вооружений, в результате которой был достигнут военно-стратегический пари
тет между СССР и США, однако экономическое соревнование было проиграно.

Во-вторых, это Великая Отечественная война и ее последствия. Одним из источников 
победы Советского Союза над фашистской Германией стала дружба народов, однако не
которые из них были объявлены пособниками гитлеровцев, репрессированы и депорти
рованы, лишены гражданских прав и государственности. В августе 1941 года в Северный 
Казахстан и Алтайский край были сосланы немцы Поволжья, которым вернули граждан
ские права лишь в 1964 году. Последствием этих событий стал массовый выезд из СССР 
в конце 80-х годов «казахских немцев» в ФРГ. В мае 1944 года были депортированы 
крымские татары, которые были реабилитированы в 1967 году, но вернуться в Крым 
смогли лишь после распада Советского Союза. Сейчас непростые проблемы обустрой
ства крымских татар решает правительство Украины. Зимой 1944 года были лишены го
сударственности и выселены с родной земли народы Северного Кавказа: чеченцы, ингу
ши, карачаевцы, черкесы, балкарцы и другие. Этим народам вернули гражданские права 
и государственность в середине 50-х годов. Однако военные конфликты после распада 
СССР показали, что реабилитация была половинчатой и оставила негативный след на 
десятилетия. Третий объективный аспект кризиса -  языковая проблема. С одной сторо
ны, языком межнационального общения стал русский язык, а с другой -  «ненавязчивое 
продвижение» его для более ста наций и народностей в СССР привело к манкуртизму, 
забвению традиций и национальных языков. Последствия этого процесса реально суще
ствуют и сейчас, и не только в Беларуси. Следующая причина -  территориальная. Высту
пая на заседании правительства России в апреле 2008 года, ее Президент В. В. Путин 
отметил, что в СССР было более 2500 территориальных претензий. К сожалению, неко
торые из них до сих пор не решены, а наиболее сложные конфликты -  между Азербай
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джаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха, Молдовой и Приднестровьем. Грузи
ей и Южной Осетией, а также Грузией и Абхазией -  сопровождались боевыми действия
ми, жертвами среди мирного населения и их бегством от родного очага. В-пятых, это 
конфессиональные причины. Наличие в СССР множества религий, большинство из которых 
несут вечные общечеловеческие ценности. Однако даже замалчивание религиозных рас
прей в стране не смогло остановить межконфессиональные конфликты, особенно в период 
распада сверхдержавы. В-шестых, это геополитические причины. СССР -  самая большая 
страна в мире -  22,4 миллиона квадратных метра, 12 часовых поясов, различные климати
ческие зоны. В одной части страны вечная мерзлота, а в другой была возможность со
брать два урожая. Закупка продовольствия за рубежом, скудный ассортимент продуктов 
на полках магазинов большинства городов -  все это приводило к ухудшению морально
физиологического климата среди населения общества «развитого социализма».

Среди субъективных причин кризиса национальных отношений в СССР можно выделить 
следующие: а) пренебрежение опытом других народов и национальная «кичливость»; б) бы
товой уровень национализма в стране, который проявлялся через мифы, слухи, прогнозы, 
анекдоты; в) культ личности И.В.Сталина, от которого пострадали все народы СССР.

В заключение можно выделить некоторые тенденции последствий распада СССР для 
развития национальных отношений.

Во-первых, это утрата прежнего достаточно высокого статуса русской нации. Правитель
ства некоторых новых национальных государств открыто проводят политику выживания 
представителей русской этнической группы, лишая их политических и гражданских прав. 
Русским часто приходится довольствоваться статусом национальных меньшинств, они вы- 
нуходены бороться за свои социально-экономические права, отстаивать интересы своей эт
нической группы в экономике, политике, культуре. Несмотря на поддержку правительства 
России, многие русские вынуждены мигрировать из Эстонии, Литвы, Латвии, Украины и др.

Вторая проблема связана с ростом сепаратистских тенденций на территориях Рос
сии. Ряд крупных республик, таких как Башкирия, Татарстан, Якутия, Бурятия, заявили о 
создании собственной государственности и, не ставя вопрос о выходе из Российской Фе
дерации, вместе с тем, проводят линию на расширение своих прав в хозяйственных, фи
нансовых, социальных областях и внешнеэкономической деятельности.

В-третьих, сами союзные республики в большинстве своем столкнулись с этнически
ми проблемами, которые требуют отдельного изучения. Причины многих современных 
разногласий и конфликтов уходят корнями в прошлое, разжигание же новых не имеет под 
собой никакой логической базы.
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РАСПАД СССР КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА И НЕКОТОРЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Территория Беларуси, ее население в XX веке испытали большинство катаклизмов, 
особенно острыми были социальные катастрофы: I мировая война (1914-1918 гг.), рево
люции (1905-1907 гг., 1917 г.), Гражданская война (1918 - 1921 гг.), раздел страны в 1921 
году по Рижскому договору, сталинские репрессии (30-50-е годы XX в.), развал на глазах 
современников Советского Союза, глобальная катастрофа в Чернобыле.
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