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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современное мировое социокультурное простран-
ство находится под воздействием двух разнонаправленных факторов и процессов: гло-
бализации и интеграции, с одной стороны, роста этносамосознания и мультикультура-
лизма, с другой. На методологическом уровне это противоречие отражается и прояв-
ляется в радикальных парадигмах этнического нигилизма или, наоборот, абсолютиза-
ции этнического фактора в мировой политике. В условиях полиэтничности Российско-
го государства проблема управления межэтническими отношениями является одной из 
ключевых и оказывает огромное влияние на стабильность и развитие политической 
системы. Успехи в экономической, социальной, культурной политике во многом пред-
определяются этнополитическим фактором. Национальные регионы, являясь важными 
объектами внутренней политики, потенциапьно могут становиться зонами повышен-
ной конфликтогенности на этноконфессиональной ос1юве. 

Мировой опыт реализации политики мультикультурализма свидетельствует о ее не-
достаточной эффективности. Россия также стала испытывать трудности с ее осуществ-
лением, связанные с нежеланием представителей этнических меньшинств адаптиро-
ваться к условвдм принимающего общества, жить по его нормам и законам. 

Причинами конфликтов часто являются исторические обиды; изменения геогра-
фической и социальной сферы жизнедеятельности эт1юсов; развитие рыночной 
экономики; плюралистический характер духовной сферы жизни общества; негатив-
ные социальные последствия реформациопных процессов; трансформация нацио-
нального самосознания россиян; неравномерная модернизация «центра» и этнона-
циональной «провинции»; идеология этнонационалнзма и пропаганда национали-
стических идей; сталкивающиеся социально-политические и экономические инте-
ресы влиятельных представителей этнических групп; политика «коренизации» ор-
ганов власти и управления; тотальная коррупция; непроработанность ряда важных 
аспектов нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу общественной 
жизни; преднамеренное разжигание межнациональной розни средствами массовой 
информации; слабое зна1н1е молодежью особенностей национальных культур наро-
дов России; нетерпимость и дискриминация на уровне межличностных отношений 
и другие объективные и субъективные внутренние и внешние факторы. Ситуацию 
усугубляют попытки извне дестабилизировать эт1юконфессиональные от)ющення в 
Российской Федерации с целью подрыва позиций геополитического конкурента. 

Изучение межэтнических отношений стало особенно актуальным в связи с ро-
стом националистических настроений в ряде регионов страны, увеличением числа 
конфликтов на основе этноконфессиональной неприязни. Со стороны власти как на 



федеральном, так и на региональном уровнях, ведется выработка механизмов и тех-
нологий управления конфликтами с целью их предотвращения и минимизации по-
следствии. Однако мероприятия по снятию противоречий, реализуемые в области 
межэтнических отношений, зачастую не достигают желаемых результатов. В сфере 
государственного управления обозначься запрос на проведение эффективной 
национальной политики, которая должна обеспечиваться соответствующими фи-
нансовыми средствами, высококвалифицированными кадрами, информационно-
аналитическими разработками, а также комплексными целевыми программами. 

В этом контексте возникает вопрос о критериях, индексах и параметрах, которые поз-
волят судить о действенности мер в рамках политического курса, реалюуемого исполни-
телыюй, законодательной и судебной властью в области межэтнических отношений. 

Документ «Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 
2025 года» не содержит критериев оценки эффективности. Не определены в нем и 
индексы результативности ос1ювных направлений внутренней политики. В План 
мероприятий по реализации Стратегии в 2013 - 2015 годах включен ряд параметров 
для контроля действий исполнительной власти на регноналыюм и муниципальном 
уровнях. Однако в нем преобладают количественные показатели, ориетированпые 
на оценку конкретных мероприятий и не позволяющие определить действенность 
национальной политики в целом. 

Степень научной разработанности проблемы. Работы по исследованию межэт-
нических отношений велись в разных областях науки: культуролоти, антропологии, 
этнографии, социологии, психологии, представляя «пограничные» сферы изучения. 
Сегодня выявлением закономерностей между «эт1П1ческим» и «политическим», де-
тальным paccMOTpeinieM и анализом проблем и взаимодействий в данной области за-
нимается этнополитология, являющаяся составной частью политической науки. 

Научные разработки и труды по обозначенной проблематике условно можно раз-
делить па несколько основных групп. 

В первую группу входят работы, ставшие предтечей не только современных тео-
рий и концепций в сфере межэтнических отношений, но и этнополитологии. 
Э.Ренап, Ж.-Ж.Руссо с либеральных позиций рассматривали категорию «нации»; 
Ф.Ратцель, К. Хаусхофер, как классики геополитической науки, изучали связь по-
литики и особенностей географического пространства, расовые границы; Н.Глейзер 
и Д. Мойпихен исследовали механизмы проникновения этнических групп в поли-
тическую жизнь; Дж.Ротшильд одним из первых сделал попытку систематизиро-
вать знания об этнонолитике. 

Вторая группа объединяет труды марксистов. К.Маркс, К. Каутский, В.И. Ленин, 
И.В. Сталин определяли категорию «нация» через общее для них понятие классо-
вой борьбы, закладывая в основу экономическую составляющую как базисный эле-
мент структуры. 



Третья группа представлена разработками в области государственной (граждан-
ской) теории нации. В данно.м ключе работали Э. С.мтт, К. Дойч, Э. Геллнер, 
К. Хюбнер, К.Вердери. 

Четвертую группу составляют труды стороцциков примордиалисткого подхода 
по изучению природы этничности. Среди его представителей - Пьер ван дер Eepi e, 
а в отечественной литературе - С.М. Широкогоров. 

В работах Л.Н. Гумилева был сформу;н1рован социобиологический подход; 
Ю.В. Бро.млей продолж1ш традицию при.мордиализ.ма, в своих трудах, определяя 
культурную основу как юпочевое звеио в развитии этнической группы и развивая 
тем самым культурпо-историческое направление. В дашюм ключе работают совре-
мешше исследователи: В.И. Козлов, С.Е. Рыбаков, Ю.И. Семенов, В.В. Пимс1юв. 

Пятую группу составляют работы, основанные на идеях функционатшзма - одно-
го из научных подходов к исследованию этничности. Наиболее известными сторон-
ника.мн являются А.Р. Рэдклифф-Браун и Б.Малнновский, сформулировавшие его 
основные положе1и1я. Даииое направление было популярно в россинскон науке в 
дореволюционный и советский период и представлено трудами таких ученых, как 
H.A. Бутннов, В.Г. Богораз, Б.О. Долгих, Н.Я. Марр. 

Шестая группа включает исследования, связанные с разработкой 
конструктнвистского подхода в этнонолитике. Теоретически он был обоснован в 
трудах Дж. Комароффа, но наиболее известным представителем является Ф.Барт, 
развивающий теорию этнических границ и Б.Андсрсои - концепцию 
«Воображаемых сообществ». В отечественной науке в рамках дашюй ко1щенции 
осуществляет исследова1И1я В.А.Тишков, директор 1П1ститута эпюлогин и 
антропологии РАН. 

Седьмая группа объединяет труды, разрабатывающиеся в рамках ииструмеита-
лнзма. Дж. Нейджел, Д.Горовиц, С.Олзан изучают процесс усиления этнической 
солидарности социальных обстоятельств, в которых живет этнос. Д.Лэйтин - сто-
ронник теории рационального выбора, достаточно часто нснользуемой в этно1юли-
тнке. С.Г.Денисова, H.H. Чебоксаров, С.А.Арутюиов, М.Н.Губогло являются пред-
ставителями инстру.ментализма в современной политической российской науке. 

Восьмая группа работ связана с изуче1шем взан.моотношений центральной власти 
и национальных элит, проблем нацнона,1изма, выявлением технологий выстраива-
ния и налажива1П1я межнациональных ко.м.муникационных процессов. В подоб1ю.м 
ракурсе проблемы мсжэт1шческих взаимоопюшеиий аиа;и1зируются Институтом 
этиологи и антропологии РАН, Институтом сощюлогии РАН и др.; исследованнями 
занимаются В.В.А.мелин, Ю.В.Арутюияи, Л.M Дробижсва, Е.П. Савруцкая, 
О.Н. Савшюва, Н.Э. Гронская, A.A. Сергуинн, C.B. Устинкнн. 



Особое место в нзучеиин проблематики межэтнических взаимоотношений зани-
мают труды Р.Г. Абдулатипова и В.Ю.Зорина, непосредственно связанных с разра-
боткой и осуществлением реальной национальной политики. 

Девятая группа объединяет разработки по проблеме этнических конфликтов, их 
предупреждения и прогнозирования. Классическими трудами в конфлию-ологии 
стали работы Р.Дарспдорфа. Конфликт для него представляет источник социальной 
динамики. Отечественные ученые-социологи, разрабатывающие проблему межэт-
нических конфликтов, - В.А. Авксентьев, А.Г. Здравомыелов, Э.Н.Ожигапов; этно-
психологи - П.И.Шихирев, В.Г.Крыеько, А.О.Бороноев, Г.У.Солдатова. 

С тематикой межэтнических отношений и конфликтов, возникающих в дашюй 
области, взан.мосвязаны проблемы федерализ.ма; труды этого направления объеди-
нены нами в десятую группу. Его представителями являются такие специалисты, 
как; Л.М. Карапетян, И.А. Умиова, М.Х. Фарукшин, Р.Ф.Туровский, В.Я. Гельман, 
O.A. Колобов. 

Одиннадцатую группу составляют публикации совреме1П1Ых политических и об-
ществе1П1ых деятелей, предлагавших варианты решения национального вопроса в 
России. Среди них - А.Н. Сахаров, А.И. Солженицын, И.Р. Шафаревич, С.М. Гор-
бачев, Б.Н. Ельцин, Р.И. Хасбулатов, В.В. Путин, В.В. Жириновский, A.A. Проха-
нов, А.Г. Зюганов, A.A. Савельев, Э.В. Лимонов, М.Б. Ходорковский, Е.Г. Ясип, 
М.Д. Прохоров, A .n . Баркашов и др. 

Объектом исследования является национальная политика, реализуемая на терри-
тории Российской Федерации, ее теоретические, концептуальные и практические 
аспекты. Предметом - механиз.мы и технологии государствинюго управления в 
сфере межэтнических отношений. 

Цель диссертационной работы - посредством политологического анализа госу-
дарственной национальной политики (ГНП) определить эффективность ее реализа-
ции, разработать и уточнить критерии оценки ее действенности. 

Для достиже1Н1я поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
1. проанализировать основные парадигмы исследования .межэт1П1ческнх 

отношении; 
2. изучить современный нормативно-правовой комплекс ГНП, регламен-

тирующий сферу межэтнического взаи.модействия; 
3. исследовать сущ|юсть, содержание и основные направления ГНП Российской 

Федерации; 
4. проанализировать механизмы и технологии её реализации; 
5. сформулировать критерии оценки эффективности и на этой основе определить 

действенность мер, осуществляемых в рамках ГНП Российской Федерации; 
6. исследовать факторы, снижающие результативность мероприятий по 

унравле1П1Ю .межэт1шческими отношениями и разработать предложе1Н1я но 
оптимизации национальной политики. 
4 



Под эффективностью ГНП понимается результативность действий власти но 
изменению характера межэтнических отношишй в соответствии с нормативно-
правовыми документами, ре1-у;н|рующимн эту сферу общественной жизни. В 
«узком смысле» слова эффективность - это достижение поставленных властью 
целей (позитивных, конечных, главных, промежуточных, второстепитых, 
планируемых и т.д.) с учетом гюнесепных затрат. В «широком смысле» 
эффективность рассматривается как функциональный цикл процесса деятельности 
(алгоритм) но рехзизации ГНП, состоящий из следующих этапов: осознания 
интересов субъектов национальной политики; изучения внешней и внутренней 
среды деятельности государства и общества; целеполагания; принятия решений; 
целедостигающеи деятельности; оценки результативности этапов. 

Терм»п1 «индекс» трактуется как показатель, отражающий количественные и 
качестве1шые изменения какого-либо явления или процесса. 

Понятие «критерии» используется как мерило, отлнчнтельньпТ признак, на 
основании которого производятся оценки деПствешюстн, результативиостн и 
затрат1юсти. 

Хронологические ра.»ки исследования охватывают период с 1991 года по насто-
ящее время, т.е. с момента образования Российской Федерации, времени активиза-
ции национальных элит, увеличения числа конфликтов на национальной ночве, и до 
нынешней ситуации иреодоления дезинтсграционных процессов; осознания необ-
ходимости устранения просчетов в государствеипой иационалыюй политике; реше-
ния проблем, связанных с проявлениями ксе1юфобин, межэтнической нетерпимо-
сти, этнического и религиозного экстремизма и терроризма. 

Теоретико-методологическая база диссертации определяется объектом и 
предметом исследования, характером поставле1П1ых задач. В диссертации исполь-
зовались системный, компаративистский, нормативпо-ценностный подходы, нсто-
рико-генетический и (шституццональныи методы, структур1ю-фупкциопальный 
анализ. Определяющим является систе.\шый подход, позволяющий изучить нро-
бле.му комплексно, определить взаимосвязь мероприятий, реализуемых в рамках 
национальной политики, согласованность в работе государстве1П1ых структур на 
различных уровнях власти в области этноконфессиональных отношений. При но-
лющи компарат1шистского 1юдхода было проведено сравнение мероприятий и пор-
мативно-правовых актов, принятых в различных субъектах страны, регламентиру-
ющих сферу этноконфессиональных отношений, вьщелено общее н специфическое 
в их реализации. Нормативпо-цешюстньп"! подход использовался при разработке 
критериев оценки действенностн национальной политики Российской Федерации. 
Нсторико-генетический метод помог проследить становление и развитие теорий 
нации и этноса. С помощью ннетпгущюналыюго метода апализирова1шсь эффек-
тивность деятельности институтов государства, определяющих приоритеты, цели. 



принципы, основные задачи и механизмы реализации национальной политики Рос-
сийской Федерации. 

Методологическая основа диссертации включила в себя ряд методов получения и 
обработки эмпирических материалов, среди которых экспертный опрос, системати-
зация, классификация, обобщение. 

Структурно-функциональный ана^тиз применялся для исследования деятельности 
государственных структур разного уровня, регулирующих сферу этноконфессио-
нальных отношений. 

Эмпирическая основа диссертационного исследова1Н1я является достаточно об-
ширной. В ее структуре можно выделить несколько групп материалов: 

- зак01юдателы1ые акты как федерального, так и регионального уровней власти, 
регламентирующие сферу взаимодействия этнических групп. Среди них - Консти-
туция РФ, Стратегия государствешюй националыюй политики на период до 2025 г.. 
План мероприятий по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государствен1юй 
пациопальпой политики РФ на период до 2015 г., ФЗ «О национально-культурной 
автономии», ФЗ «О языках народов РФ», ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях», ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов веде1Н1я и 
полномочий между органами государственной власти РФ и органами государствен-
ной власти субъектов РФ»; нормативные документы субъектов РФ. В процессе ис-
следования использовались разработанные в республиках доктрины: Концепция 
государственной национальной политики Республики Саха (Якутия), Концепция 
государственной национальной политики Республики Татарстан, Концепция госу-
дарственной национальной политики Республики Чувашия, Концепция государ-
ственной национальной политики Республики Бурятия и т.д.; 

- заявления, интервью политических лидеров РФ, лидеров национальных респуб-
лик, лидеров политических партий; 

- статистические данные такие, как итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г., результаты социологических исследований Фонда общественного мнения 
(ФОМ), Всероссийского центра изучения обществен1юго мнения (ВЦИОМ), Лева-
да-центра, Приволжского филиала Института социологии РАН за 2012-2013 гг. 

- итоги экспертного опроса, проведешюго в пяти регионах Приволжского феде-
рального округа (Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия и Нижегородская 
область) при поддержке Приволжского филиала Института социологии РАН в сен-
тябре 2013 г.; 

- информациопные материалы - энциклопедии, словари; 
- статьи в периодической печати, публикации; 
- материалы сети Интернет, содержащие фактический материал, на основе кото-

рого выявляются проблемы, сун1ествуюии1е в сфере .межэтнических взаимодей-
ствий, определяются механизмы и технологии, используе.мые центральной и регио-
нальной властью для осуществлишя нащюнальной политики. 



Научная повита диссершациошюго исаи'довашш определяется следующими 
по.южеииями: 

- угочнепо содержа1И1е ряда категорий и терми1юв по данной проблеме; 
- предложены оригнпхтьные критерии оценки эффектнв1юсти реа;и1зации нацио-

нальной политики Российской Федерации; 

- на их ос1юве произведен срав1н1тельный анализ современных межэтнических 
отношений в Приволжской федера^чыюм округе; 

- изучены факторы, с1И1жающне действенность мероприятий, реализуемых в 
рамках государственной национальной политики; 

- предложены пути новышення эффективности государствешюй национальной 
политики Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая тач1шосшь диссертации. Политологический 
а н м и з ситуации, сложившейся в сфере меж-этннческих отношений, объективных и 
субъективных факторов, шшяющих на динамику их развития, дополняет, обобщает 
н систематизирует уже имеющиеся в политической науке исследования 1ю этой те-
ме. Сформулированные в диссертации ноложе1Н1я и результаты могут использо-
ваться в научно-исследовательской работе при изучении вопросов повышения эф-
фективности функционнрова1и1я органов власти, в компетенцию которых входит 
М01ШТ0Р1Н1Г этнической напряженности в регионах, а также увеличения действен-
пости мероприятий, реа.'П1зуемых в рамках национальной политики. 

Сформулирова1Н1ые в ходе днссертацио1нюго исследования критерии оценки 
эффективности могу!' быть задействованы прн проведеини мониторинга этнической 
иапряжеппости, оценке эффективности реализованных мероприятий, осуществляе-
мых органами государственной власти, а также субъектами политического управ-
ления при выборе приоритетов реализации национальной политики и формирова-
иин программ по ее осуществлешпо. Предложенные критерии могут выступать 
фундаментом решения проблем в этой сфере, учитываться при подготовке новых 
концепций, целевых программ, направленных на поддержку этнических групп и 
гармонизацию межэтш1ческих отношений. Днссертационная работа представляет 
собой основу для разработки дисщшлин по выбору студентами ВУЗов, а также ма-
гистерских программ подготовки специалистов, работающих в сфере реализации 
гоеударствешюн иацноиалыюй политики. 

Положения, выноашые на защиту: 
1. Политика мультикультура;п1зма, реализуемая на территорш! Российской Фе-

дерации и возводящая в абсолют «право этнических меньшинств на отличне», при-
знана рядом известных политиков и экспертов несостоятельной. Ибо она не позво-
ляет обеспечивать одно из главных условий существования государства - граждан-
ское межнациональное согласие, способствует возникновению замкнутых нацио-
нально-религиозных общин, живущих но «своим» законам и отказывающихся адап-



111|юваться к нормам н ценностям принимающего общества. В связи с этим требу-
ется значительная корректировка осуществляс.мого курса ГНП РФ. 

2. В сфере государственного управления сфор.мировался запрос на повышение 
эффективности реализуе.мой национальной политики. Разработка критериев, позво-
ляюин1х осуществить ее комплексную оценку, представляет собой одну из актуаль-
ных задач, стоящих перед научным и экспертным сообществом, а также специали-
стами-практиками в области управления межэтнически.ми отношениями. 

3. Индикатором действенности, осуществляемого курса националыюй полити-
ки, служит общественное мнение; в случае его 11едостаточ1юго учета может наблю-
даться разрыв между бумажными отчетами и оценкой жителей регионов страны. 

4. При выработке критериев оценки эффективности необходимо учитывать ре-
гиональную специфику субъектов Российского государства, состав населения, тра-
диции выстраивания взаимоотношений между этническими группами, уровень 
жизни, социально-эко1юмичсскую дифференциацию районов, обеспечение соци-
альной справедливости, проанализированное через этноконфессиональную призму. 

5. Для определения действенности осуществляемой национальной политики 
предлагаем оригинальную методику, сущность которой заключается в количе-
ствеино.м и качествен1юм анализе состояния межэт1шческих отношений и задей-
ствованных элементов систе.мы управления ими. Первый критерий оценки связан с 
результативностью осуществления целевых программ, т.е. степенью реального до-
стижения поставленных целей и задач. 

6. Второй критерий касается определення действенности мероприятий, реали-
зуе.мых пационально-культурны.ми автономиями, центрами национальных культур, 
домами дружбы народов, различными неправительственными организациями с эт-
ноконфессиональнон спецификой. 

7. Третий критерий направлен на выявление уровня взаимодействия органов ре-
гиональной власти с диаспорами, осуществляющими свою деятслыюсть на терри-
тории субъекта РФ. 

8. Четвертый критерии определяет степень «включенности» представителей эт-
1П1ческих общностей в процесс разработки и реализации национальной политики. 

9. Пятый критерий позволяет проанализировать действе1нюсть меха1шзма ре-
шения проблем, возникающих в связи с ростом уровня миграционных процессов в 
регионах, выявить степень «налажешюсти» системы адаптации мигрантов в прини-
мающее общество. 

10. Шестой критерий учитывает наличие условий для изучения национальных 
языков (отсутствие/наличие в регионе этнолингвистического конфликта). 

11. Седьмой критерий определяет уровень напряженности и открытых конфлик-
тов в различных регионах страны. Для этих целей предлагаем использовать форму-
лу: N = J/Q, где N - индекс напряженности; 1 - количество открытых этноконфес-
е1юналы1ых конфликтов, имевших место в регионе за определенные промежуток 



времени (полгода, год); Q - промежуток времени, на протяжешш которого произо-
шли конф]шкты (полгода, год), выражается в количестве календарных месяцев. 

12. Основными направлениями совершенствования пациопальпой hojhithkh яв-
ляются: 

^ эффективная система мо1П1торннга, позволяющая оперативно выявлять про-
блемные зоны национальных отношений, определять уровень напряженности в 
субъектах РФ (на региональном и местном уровнях), прщшмать меры по устране-
Н1НО негативных явлсши"!; 

^ проведение регулярных социологических исследований, итоги которых необ-
ходимо учитывать при реализации националыюй политики; 

^ кадровое обеснечеине, подготовка специалистов в области межэтнических 
отношений; 

совершенствовапне институщюнальпых основ как на федеральном, так и на 
региональном уровнях: создашь в субъектах Российской Федерации ведомств с до-
статочными нолномочиями для решения национальных проблем; 

организация антикоррупционной системы ко1ггроля за расходованием 
средств на целевые программы и мероприятия по национальной политике па всех 
уровнях власти; 

информацношюе обеснече1П1е, активное использование Интернет-ресурсов; 
^ привлечение ученых для разработки ко1щепций, программ, механизмов и 

технологий, усиления аналитической составляющей нащюналыюй политики; 
^ распределеиие миграционных потоков и налаживание системы адаптации 

мигрантов; 

воачечение представителей коренных народов в разработку целевых профамм. 
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования про-

шли анробацшо на двух Международных («Религия и гражданское общество: меж-
конфессиопальные и этнические конфликты в условиях геополитической конку-
реиции» Ялта, 2012 и «Социокультурные корни нас1шия в совремешюм обществе» 
Н.Новгород, 2012) и двух Всероссийских научно-практических конференциях 
(«Россия в реалиях глобальной международной политической системы: технологии 
социально-политических трансформаций», Н.Новгород, 2012 и «Конфликты в со-
циальной сфере» Казань, 2013), в ходе VIII Съезда востоковедов России, прохо-
дившем в Казани в 2012 г., на научно-теоретическом семинаре «Актуальные про-
блемы теории истории культуры в контексте развития гумапитар1юго и педагогиче-
ского образования» Шуя, 2013 и па Конгрессе народов России, проходившем в 
Н. Новгороде в сентябре 2013 г. Выводы, сделанные диссертантом, бы.чи отражены 
в коллективном проекте: «Проблемы межкультурной коммуникации и националь-
ная и эпюконфессиональная безопасность в России», ИГЛУ им. H.A. Добролюбова, 
Н.Новгород, 2012, науч1ю-исследовательской работе на базе социо17маш1тар1юго 



научно-образовательного центра Шуйского государственного педагогического уни-
верситета по теме «Кризисологичсские проблемы цнв1шизацноппон истории», 2012. 
Морозова Н.М. принимала участие в реализации государственного задат1я па вы-
полнение проекта 6.8221.2013 «Оценка эффективности управления этническими 
конфликтами в современной РФ» в НГЛУ им. Добролюбова, Н.Новгород, 2013. 

Работа была апробирована в пронессе преподавания специального курса «Наци-
ональная политика РФ» на факультете международных отношений и политологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Нижегородский государственньпТ лингвисти-
ческий университет им. H.A. Добролюбова». 

Структура дисссртацнонион работы. Работа состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников и литературы, а также приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются цель 
и задачи, объект и предмет исследования, выявляется степень ее научной разрабо-
танности, дается характеристика методологических ос1юв анализа проблемы, опи-
сывается эмпирическая база, оценивается научная новизна и практическая значи-
мость исследования, определяются хронологические рамки, формулируются основ-
ные положения, выносимые на защиту, отражается степень апробации полученных 
выводов и результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения национальной 
политики» дается ретроспектива развития теорий нации и этноса, а также осу-
ществляется анализ парадигм, в рамках которых велись исследования по данной 
проблематике. 

В первом параграфе «История развития концептов «нация» и «этнос» рассмат-
ривается их эволюния в представлении мыслителей и философов. Они представля-
ют собой теоретические модели, развивающиеся с конца XIX века. 

У истоков теории нации стояли Э.Ренан, Ж.-Ж.Руссо, трактующие ее в контексте ан-
тифеодатьной борьбы. Данный концепт разрабатывали О.Бауэр, Р.Шприигер, придер-
живавшиеся позиции, что нация - это персональный, лич1юстнын союз, фундаменталь-
пымн основами которого выступают особенности национальной культуры. Представи-
тели марксистской традиции В.И.Лснин и И.В.Сталин понимали под «нацией» исторн-
чески стожившуюся общность, объединенную единством экономической жизни, терри-
тории, языка, психологического склада, национального характера и культуры. 

Значительный вклад в развитие теории этноса внесли: С.М.Шнрокогоров, явля-
ющийся одним из основоположников концепции; Ю.В.Бромлей, рассматривавший 
этносы как социальные общности; Л.Н. Гумилев - как биосоциальные; С.А. Арутю-
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нов и H.H. Чебоксаров, разработавшие иифор.маииопиую теорию эт1юса; 
В.В. Пименов и Г.Е. Марков, предложившие систем1ю-статистическую концепцию. 

Во втором параграфе «Ос1Ювные понятия и термины, ноюльзусмые при изуче-
нии национальнон политики» рассматриваются ключевые категории, составляюище 
понятиииый аппарат исследова1И1Г1 в области национальнон политики и межэтниче-
ских отношений. 

Наиболее часто используемые категории - «этнос», «нация», «национализм», 
шовинизм, ксенофобия, «национальная политика», «народ», «этничиость», «межна-
циональные и межэтнические отношения», «этиополнтический конфликт» «эффек-
тив1юсть», «действе1нюсть», «результативность». 

Немецкий ученый А.Бастпап ввел в паучньн"! оборот категорию «этнос» в XIX в. 
В.А.Тишков предлагает заменить термин «этнос» понятием «этническая общность» 
(«группа»), под которы.м подразумевает «коллектив людей, нмеюищх общую историю, 
язык, обычаи и идентичность и следуюитх некоторым общим нормам новедения». 

Этническая группа - это общность людей, объединенная общей культурой, тер-
риторией, языком, отличающаяся от других подобных ipynn самосозпаинем. 

До сих пор единого определения «нации» не существует. Чаще всего под данной 
категорией понимают большую относительно однородную социальную группу, об-
ладающую общностью языка и культуры, имеющую ед1Н1ую территорию и полити-
ческие институты и сохраняющую стабильность благодаря солидариостп ее членам. 

Особенность российской традиции заключается том, что нацию трактуют как 
этнокультурную общность, а не как гражданско-политическую. В.В. Путин в статье 
«Россия: пацпональный вопрос» пишет о «единой политической нации при сохра-
neiHHi и развитии этнокультурного разнообразия народов России». 

Политическая (гражданская) нация - ,многоэт1Н1Ч1юе сообщество людей, объеди-
ненных на основе «единой государствеиностн, территории, историко-культурной 
традиции и общего самосознаш1я». Примером являются концепты «советский 
народ» п «россияне». На совреме1ню.м этане развития государства очевидны попыт-
ки создать «общероссийскую гражданскую нацию». 

Близким по значению к категория.м «эпюс» и «нация» является понятие «народ». 
В.А.Тишков трактует его как «как «группу людей, члены которой имеют общее 
название и элементы культуры, обладают мифом (версией) об общем происхожде-
нии и общей исторической памятью, ассоциируют себя с особой территорией и об-
ладают чувством солидарности». 

Используемые в исследованиях и норматнв1ю-правовых актах категории «меж-
этнические отпоше1шя» и «межнациональные отноше1П1я» являются снпони.мич-
ны.мн. Данные категории обозначают, во-первых, взаимодействие пародов в раз-
личных сферах общественной жизни: политике, эконо.мнке, социальной сфере, 



культуре и т.д.; во-вторых, межличностные отношения люден раз;н1чных нацио-
нальностей, осушеетвляющиеся в различных областях жизнедеятельности. 

В понятш1ныП аннарат 1-осударственной национальной политики входят катего-
рии: «гар.мош1зация межэтнических отношений» - осуществление госструктурами и 
национальными объединениями мероприятий, направленных на достижение балан-
са и равновесия интересов этнических грунн; «управление межэтническими взаи-
^юдeйcrвиями» - это особый вид деятельности органов власти, нацноналыю-
культурных автономий, общественных объединений, в рамках которого применя-
ются средства, .методы и тех1юлоп1и осуществления национальной по.'П1тнки с це-
лью дальнейшего из.менення, либо сохранения и поддержания сложившейся ситуа-
ции в области межэтнических отноше1Н1Й. 

В третьем параграфе «Классические и совре.менные парадиг.мы исследования 
проблем этничноети» рассматриваются основные парадигмы, в рамках которых 
осуществлялись исследоваш1я проблем межэтнических взан,%юденствцй. 

Парадигма - это специфическая логическая модель, определяющая способы вос-
приятия и 1штерпретации действительности. В рамках исследования проблем меж-
этнических отношений сформировалось несколько юиочевых направлений: нри-
•чюрдиализм, инструмента1и1зм, конструктивизм. 

ИСХ0Д1ЮЙ тезис нримордиалистскои парадигмы - естествешюсть, врожденность, 
сущностная взаимосвязь человека с этнической общностью, ее культурой. 

Существуют несколько вариантов нримордна-чистской парадиг.мы. Социобиоло-
гический вариант - эттюс на био;югическо.м и геофизическом уровнях имеет связь с 
оиределешюй территорией и её климатически\ш, географическими, биологически-
ми особенностями, растительны.м н животным .миро.м. В рамках культурно-
исторического варианта происходит смещение акцента па единство языка, культу-
ры, религии, возникшее в результате м1юговекового исторического взаи.модействия. 

Инструменталистская парадиг.ма, в отличие от примордиалистской, в центр изу-
чения ставит рациональные аспекты этнической идентичности. Сторошшкн данной 
парадигмы утверждают, что культурные особеппостн этнической группы представ-
ляют собой своеобразный инструмент, с помощью которого она достигает своих 
целей и реализует интересы. 

В конструктивистской парадигме этничность трактуется как наиболее широкая 
категория социальной идептич1юсти, ситуативный, т.е. временный, феномен, в ос-
новании которого имеется символическое рахчичие; разделение но этническо.му 
признаку носит условный характер и является своеобраз1юй фор.мой договора. 

Кроме трех основных парадигм можно вьщелять ряд научных моделей, широко 
применяющихся для изучения .межэптчеекнх отношений: парадигму конфликта, то-
лерантности, социологическую парадигму, социокультурную и политологическую. 
Все они, в соответствующем ракурсе, позволяют исследовать проблему этничноети. 
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Вторая глава диссертации «Система государствешюй националыюй политики 
Российской Федерации» посвящена рассмотрению ключевых вопросов нащюналь-
ной политики - норматив1ю-правовым основам реадщзацни национальной полити-
ки, направлениям, технологиям и механизмам ее осуществления, роли националь-
ных элит в данном процессе. 

В первом параграфе «Нормативно-правовая база государственной националь-
ной политики Российской Федерации» онредсляегся система Федеральных законов, 
регламентирующих сферу межэтнических отношений. Детально рассматриваются 
ФЗ «О национально-культурной автономии» и Стратегия государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

В середине 90-х гг. XX в. велась активная работа по созданию нормативно-
правовых основ ГНП РФ. В 1996 г. был принят закон «О национально-культурной 
автономии», ставший своеобразной ренерной точкой в развитии националыюй по-
литики в РФ. Документ определил гюнятие «национально-культурной авто1юмии», 
ее права, функции. 

В 2012 г. был сделан очередной шаг в модер1Н1зацни нормативно-правовой базы 
- принята Стратегия государствешюй национальной политики Российской Федера-
ции до 2025 г. Документ учитывает современные тендинщи развития общества, 
предполагает системный подход к реализации национальной политики. 

Стратегия представляет собой К01щептуальный документ, закладьшает принципы 
работы органов власти в унравлении межэтническими отгюшениями. В отличне от 
предыдущей Концепции 1996 г., в новом док-умепте учтены современные тенден-
ции развития общества, адекватно оцениваются проблемы и вызовы совремепностн, 
среди которых ксенофобия, межэтническая нетерпимость, этнический и религиоз-
ный экстремизм. В то же время отдельные положения документа требуют дорабо-
ток. На наш взгляд, в нем отсутствует четкий подход к определению ряда понятий, 
где переплетаются примордиалистские, основывающиеся на принципе «врождешю-
сти» эпшческих признаков, и либеральные трактовки, базирующаяся па граждан-
ских ценностях. К тому же, в окончательный вариант Стратегии не включены трак-
товки категории, использующиеся в документе. 

Зако1юдательное обеспечеш1е реализации ГНП включает: 
доктринальпое пространство, которое составляют на федеральном уровне -

Стратегия государственной нащюнальной политики РФ до 2025 г., на региональном 
- К01н1епцин национальной политики, принятые парламентами национальных рес-
публик (Бурятия, Коми, Татарстан, Башкортостан, Саха, Чувашия и т.д.); 

законы субъектов РФ, направленные на регламентирование сферы образова-
ния, языка, культуры, адмиш1стративно-территориальпого устройства и т.д., а так-
же региональные нормативные акты, уточняющие положения федеральных зако-
нов, и учитывающие национальную специфику; 
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Во втором параграфе «Мехатомы и технологии реализации государственной 
национальной по.'штнки» ана^зизируется сущность национальной нoJH^тики РФ и ос-
новные нанраатения ее реализации. Одной из главных задач ГНП является управление 
межэтнически.\п1 oтнoшeния^нI с целью создания оптимальных условий для развития 
народов в составе единой страны, выявлсшш потенциальных рисков и угроз. 

В осуществлении современной национальной политики в Российской Федерации 
акцент делается на сохранении культурных особенностей народов и этнических 
групп. Из выстунленщ"! представителей власти становится очевидным, что «нация» 
представляется им в первую очередь как феномен культурный, н только потом уже 
этнический. Программы и мероприятия, проводимые в сфере национальной поли-
тики, нацелены на сохраните культур народов страны. 

Важным направлением реализации ГНП является прогпозпроват1е и нредотвра-
щс1П1е конфликтов, мипим1гзация их негативных последствий. Среди основных 
копфликтогенных факторов особо значимыми представляются следующие: 

- усиливающаяся соцпалыю-экономическая и политическая диффереицнация 
российского общества, нарущснне принципа социальной справедливости; 

-непреодоле1Н1ый духовно-нравствепнын раскол россиян; 
- деятельность средств массовой информацщ], подчас разжигающих межнацио-

нальную и эт1юконфесспональную рознь; 
- незаконная этническая иммиграция; 
- псурегулирова1Н1ые противоречия во взаимодействии региональных и феде-

ральной э;п1Т. 
В связи с высоким уровне.м конфликтогенности на всей тсрриторин Российской 

Федерации требуется проведение постояшюго мониторщи^а с целью предотвраще-
ния конфликтов, чреватых дестабилизацией политической системы. 

Под меха1шзмом реа;н1зацпи иационалыюй политики мы понимаем комплекс 
конституционно-правовых принципов, социально-экономических, организацношю-
нолитическнх, духов1ю-правствеппых мер, направленных на выстраивание кон-
структив1Юго диалога между властными структурами и пациональными общностя-
ми, а также представителями paзJшчныx этнических групп с целью обеспечешш 
устойчивого развития России. 

Наиболее результативными среди средств, форм и методов в комплексе меро-
приятии по реа:п1зации государственной национальной политики, на наш взгляд, 
являются: 

- организация изучения нробле.м осуществления диалога культур и народов России; 
- развитие сотрудничества с религиозными организациями; 
- ор1-аннзация дискуссионных площадок («Мир Кавказу», «Медиа-клуб») с целью 

обсуждения актуальных проблем, существующих в межэтнических отношениях, и 
1юиска решений; 

- начало работы но созданию системы адаптации и иитеграцин мигрантов' 
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- реализация еоциалыю-образовательиого проекта «Я - граждапип Роесии»; 
- обеепечение фупкциоинровапия нптерист ресурсов, ад.чиииприрование специ-

ализироваипых иптерпет порталов (например, www.stranaodna.ru) 
В третьем параграфе «Роль иациональных элит в сфере унравлешш межэт1тчс-

скими отношепиями» анализируется место и роль региональных элит в реализации 
национальной политики Российской Федерации. 

Элиты в национальных республиках играют особую роль в системе межэтниче-
ских и межконфесснональных отношеннй, являясь, по сути, не только их координа-
тором, |ю и регулирующим механизмом, определяющим вектор развития. Задавая 
топ в обсуждении тех или иных обществсипых проблем и и1П1пиатив, в том числе 
законодательных, представители нащюнальных элит оказывают значительное вли-
яние на процесс принятия решении. 

Унравлише национальными процессами - одна из главных функций представи-
телей национальных (региональных) элит, с которой они в силу целого ряда объек-
тивных и субъективных факторов справляются пе всегда эффективно. Это сопря-
жено с рядом причин: 

титульный ЭТ1ЮС в большинстве национальных республик обладает значи-
тельным числом преференций, осуществляя «коренизацию» власти (назначение на 
должностные посты, продвижение но должностной лестнице, высокий уровень зар-
плат по пациопалыюму признаку); 

сохраняется латеотная копфронтання между центральной властью и националь-
ными элитами, связанная с конкуренцией за властные и финансовые ресурсы в рспюнач; 

осуществляется машшулирование интересами этнических групп со стороны 
национальных элит с целью получеиня «обществепной» поддержки, обеспечиваю-
щей легитимность политических решепин; 

^ не всегда обеспечивается реализация принципа социхлыюй снравелливости, 
т.е. материальные и соцнапьпые блага распределяются между этническими группа-
ми исрав1юмерпо. Отражает поляризацию общества по материальному достатку 
индекс Джини, которьиТ определяется из соотпошеиия дохода 20% самых богатых и 
20% самых бедных людей в регионе. Состав каждой из этих фунп исследуется на 
предмет этнической нрнпадлежпостн. Непропорциональная представленность этно-
сов в их составе свидетельствует о возможности возниюювсння конфликта. 

Третья глава «Оценка эффективности национальной политики Российской Фе-
дерации» посвящена разработке методики определения результативности государ-
стве1июн национальной политики. 

В первом параграфе «Определение критериев эффективности национальной по-
литики Российской Федеращш » фор.мулируются индексы, представляющие из себя 
оригинальную методику оценки действенности реализации ГНП. 

Принципы оценки эффективности нащюнальпой политики на регионалыюм 
уровне заложил Мукомель В.И, д. соц. п., зав.сектора изучения миграционных и ни-
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теграционпых процессов Института соцнологнн РАН. В основе его методики со-
держится индекс эффективности национальной политики по отношеншо к этниче-
ским меньшинства.м и развитию инфраструктуры этнонолитнкн на территории ре-
гиона. Однако данная .методика ограничивает область исследования, сводя изучение 
пробле.мы к анализу региональных гюлитик но отношению к этническим меньшин-
ствам, не выявляет конфликтный потенциал и этиоконфеесиональные угрозы в 
.масштабе всей страны. 

Затрудняет оценку эффектив1юсти реализуе.мого политического курса в области 
.межэт1шческих отношошн и то обстоятельство, что ее результаты ие всегда могут 
быть представлены в количествсппо.м выражении. 

На наш взгляд, облегчить процесс контроля за функционирование.м механизма 
нащюнальной политики и повысить её результативность могут следующие меро-
приятия и индексы: 
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1. 

Совершенсгвоваиие правовой 
оа^ы развития Ш1сппу10в 
1ражлаискош общества с це-
лью ВО1МОЖ110С1П аршкуляции 
'зтиическимн фушшми и орга-
ш ш ц и я м и своих н1ггересов 

- развитая снете.ма этнологической и коифеесионалыиюй 
зкспертизы с целью раннего выявления этнических групп и 
организаций противоправной направленности; 
- спсте.ма ннформациоииого сопровождения конструктивных 
проектов эт1шческпх групп и организации, направленных па 
достижение целей ГНП. 

2. 

Г1олитическое прогнозиро-
вание с целью краткосроч-
ного и стратегического пла-
нирования в сфере иашю-
иальной политики 

- р а з в т а я система этноконфессионалыюго ^юнптopингa с 
целью многофакторного сбора информации об этноконфес-
сиона.тьных процессах в регионах России и пригранично.м 
пространстве; 
- система краткосрочного и долгосрочного прогнозирования 
в сфере раннего предупреждения конфликтов и противо-
правных ситуаций в этнической сфере. 

3 . 

Участие этнических групп и 
организаций, э к с п е р л ю г о 
сообщества в процессе раз-
работки и принятая нолиги-
ческих решений в сфере 
иациональиой политики 

- равный доступ этичесюьх ф у п п и оргашзашш к процессу раз-
работки и оос>'Ждению целей, '«пач, альтериапш в С(1)ере ГНП; 
- наличие механизма привлечения экспертного сообщества 
при принязии п о л т и ч е с к и х реше1П1Й в области управления 
мeжэтнпчecки^нl отношениялш; 
- доступ научного сообщества к актуальной информации в 
сфере этнонацпопального и этноконфессионального монито-
ринга с целью ее теоретического анализа и систематизации. 

4. 

Теоретико-правовое совер-
шенствование сгралегии 
национальной политики на 
общегосударственном 
уровне 

- механизм разрешешы иршиворечий межау федеральнььми и ре-
ПЮНХ1Ы1ЫМИ субьектхчи! нолшики по поводу цеэей и задач ГНП; 
- отсутствие противоречий между федеральным и регио-
нальным законодазельством в сфере ГНП; 
- научная обоснованность, своевре.менность, непротиворечи-
вость, адаптивность принимаемых политических решений в 
сфере ГНП. 
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Оце)1ка результатов реа^тп-
заини политических реше-
ннн в сфере национальной 
политики 

- соответствие результата поставленным целям и задачам 
П Ш : отсутствие напряженности и открытых конфликтов в 
репюпе; экономическая, политическая и социальная ста-
бильность в регионах России; отс>тствне конфликтных ситу-
аций, связанных с миграционными процессами; возможность 
II равный доступ к культуре и нзученню пашюнхтьны.х язы-
ков; 

- Иа^тичне ответственности исиолнителеП за реализацию по-
литических решений в сфере ГНП. 

Во втором параграфе «Анализ состояния межэтнических отношанн"! в При-
волжском федеральном округе (на примере республик Татарстан, Башкортостан, Чу-
ваип1я, Мордовия и Нижегородской области)» исследуются особенности межэтш1че-
ского взаимодействия в обозначенных субъектах ПФО по предложенной нами мето-
дике. Выводы подтверждаются данны.\ш экспертного опроса, проведенного в тех же 
регионах. 

Были выбра(гы две /гацнональные республики с преобладающей долей тнтулыюго 
этноса (Татарстан и Чувашия), две - со структурой населения, в которой титульный 
этнос занимает по численносги второе место (Башкортостан и Мордовия) и один мо-
нонациональный регион (Нижегородская область). Нижегородскую область, в данном 
случае, мы рассматриваем как мононациональный субъекг в соответствии с чиелешю-
етью предетавителей этнических групп, проживающих па ее территории, согласно ре-
зультатам переписи 2010 г. русские составляют 95,1% населения. 

Респондентами выступили представители пауки, а также общественные деятели 
из обозначенных регионов ПФО, занимающиеся изучением межэтнических отно-
шений и межэтнической коммуникации. В опросе приняли участие 27 экспертов. 
Репрезентативность полученных данных обеспечивается методикой их отбора. Бы-
ли обозначены следующие критерии подбора экспертов: 

- степень компетентности экспертов: 

• представители научной среды, занимающиеся изучением и разработкой про-
блем межэтнических отношении и коммуникации в теоретическом плане; 

• общественные деятели, участвующие в обсуждении и реще.н.н подобного 
рода проблем на региональном уровне; 

• уровень образова1Н1я, наличие ученой стенснн 

- уровень объекгив1юсти экспертов в исследуемом вопросе - достигается за счет 
припадлежиости экспертов к различным этническим группам 

На о с н о в а т ш проведешюго анализа были получены следующие результаты: 
- проблемы в сфере мсжэтппческих и этноконфессиональных отггошсний суще-

ствуют, и требуют целенаправленного и систематического мониторинга и исследо-
вания. По данным Цента стратегических исследований ПФО 41% реснондентов 
считают межэтнические отношения в дашюм регионе ««юрмальными», но 39,5% 
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опрошенных характеризуют их как «непростые», «потенциалыю конфликтные», а 
6,7% - «взрывоопасными». Напряженность на межнациональной ос1Юве, сохраня-
ющаяся в регионах, была 1юдтвсрждена в ходе экспертного опроса, ocyщecтвлeн^ю-
го при поддержке Пр1шо;гжекого филиала института социологии РАН. 

- межэтипческис взаимодействия характеризуются высокой напряженностью в 
Татарстане; в Башкирии и Чувашш! напряженность ниже, а в Мордовии и Нижего-
родской области наблюдается незначительный уровень обострения межэтнических 
отношений. Наиболее «конфликтными» областями являются сфера властных отно-
шений и система образования; P.P. Сулейманов, руководитель Приволжского цен-
тра региональных и этнорелигиозных исследований, отмечает, что сложившаяся 
копф;шктогеш1ая этнолингвистическая ситуация в ПФО углубляет противоречия 
между этносами, нроживающи.чш в регионе, способствует разжиганию межнацио-
налыюй розш1. 

- серьез1юе воздействие на состояние межэтнических отношений в реснуб^щках 
ПФО оказывают лшграциопные процессы (данная пробле.ма характерна для всех 
исследуемых регионов). У местного населения сформнровшюсь негатив1юе отно-
шепие к приезжим, в частности к представителям народов Северного Кавказа, хотя, 
как показывают данные ФОМа, ВЦИОМа, в рехльной жизни взаимодействия между 
мигранта.\щ и жителями региона происходят крайне редко; 

- эффектив1юсть реализации целевых репюпальных программ в области межэт-
нических отнощснин но параметру «выделенные финансовые средства - результа-
ты» является достаточ1Ю низкой. Финансовые отчеты о выполнении программных 
мероприятий, как пpaвиJЮ, непрозрачны. 

В третьем параграфе «Пробле.мы реализации и нути совершенствовашм пацио-
пальпой политики Росс1шской Федерации» аихлизируются субъективные н объек-
тивные факторы, затрудняющие реализацию государственной пацнональнон ноли-
тики, а также выявляются проблемы, решение которых могло бы качествеи1Ю 
улучшить реализуемый политический курс в области межэтнических от1Юшепий. 

Актуалыюй задачей власти в совре.менпой России является выбор моде;ш разви-
тия государства, объединяющего на своей территории более 190 этносов. Наиболь-
шее воздействие па обществсшюе сознание россиян оказывают две концепции: 

первая - связана со смиюй политики сохранения и развития культур народов Россий-
ской Федерации на нрен.муществепную поддержку русского народа. Государство-
цивилизация дoJгжнo объединить народы Евразии на основе «традиционных ценностей, 
скрепленных нравоелав1ЮЙ церковью», а национальные республики ;и1кв1щироваться; 

вторая - будирует иеобходилюсть скорейшего формирования гражданской иден-
тичности, гражданского общества, политической нации. При этом институты вла-
сти и гражданского общества должны будут концентрировать вни.мание на нравах 
человека, coxpaneiHin культур народов на основе верховенства закона. 
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На наш взгляд, в чистом ввде ни первая, ни вторая модель реализована быть не мо-
жет, во всяком случае, без серьезных потрясений. Необходим си1ггез этих концепщ.й и 
ценностей на основе сочетания общегосударственных И1ггересов и интересов народов 
России; обеспечения безопаспости личности, общества и государства; укрепления гос-
ударственного единства и целостности страны; соблюдения социалыюй справедливо-
с т и конституционных прав и свобод граждан, сохранения у1П1кального культурного 
многообразия, системообразующим ядром которого является русский парод. 

Аналитическая схема вышеизложенного процесса с и т е з а и самоидснтификации 
русской нации выглядит следующим образом: русские должны возродить и сохра-
нить свои лучшие традиции, среди которых первенство духовного над материаль-
ным; в то же время, в условиях рынка и глобализации, обязаны стать прагматичнее, 
рациональнее, социально активнее; более гармонично сочетать гражданственность' 
и патриотизм. На решение этой задачи должна бьтть направлена деятельность всех 
институтов российского государства и гражданского общества. 

Сохраняет дискуссионный характер и вопрос о том, должны ли быть механизмы 
реализации пациопальпой политики универсальными. На наш взгляд, цели и задачи 
национальной полетики должны быть едины во всех регионах, при этом конкрет-
ные механизмы и технологии их достиже1Н1я должны вырабатываться с учетом осо-
бенностей развития и исторических традиций субъектов РФ. 

На региональном и муниципальном уровнях актуальной является проблема кад-
рового обеспечения пационааьной политики. В ряде субъектов РФ осуществляется 
подготовка специалистов в сфере межэтнических отношений. Однако па практике 
их или не хватает, или они оказываются не у дел, или некомпете.гтнымн в решении 
профессиональных задач. Проблема подбора, подготовки и расстановки кадров в 
сфере реализации ГНП остается чрезвычайно острой. 

Недостаточность институциональных основ национальной политики, бездей-
ствие власти, коррупция, формальный подход к осуществлению программ н меро-
приятий в сфере межэтнических отношений - все это так же способствует нараста-
нию и углублению противоречий в данной сфере общественной жизни и препят-
ствует созда1П1ю эффективного механизма управления межнациональными процес-
сами. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования. 
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