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уважать и ценить знание своего родного бурятского языка, тра-
диций и элементов культуры, ощущает дефицит знаний о своем 
народе. Смена целей и идеалов во внутренней политике государ-
ства привела к тому, что особой ценностью является русская 
идентичность, т. е. принадлежность человека к русской нации. 
Следовательно, все, кто этой ценностью не владеет, автоматиче-
ски оказываются в низших слоях социальной стратификации 
российского общества. Так как всякое противопоставление объе-
диняет, то в настоящий момент настало то время, когда в поисках 
позитивной этнической идентичности общность стремится само-
определиться, обособиться от других, утвердить свою автоном-
ность, сохранить уважение и гордость за свой народ.  
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САВИНОВ Л. В. 

ЭТНОПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИБИРСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Для современного российского общества – общества полиэт-
ничного и многоконфессионального в своей основе и потому 
мультикультурного в своей сущности – все еще находящегося на 
этапе серьезных социальных трансформаций и демократическо-
го транзита, адекватное объяснение и корректный анализ содер-
жания, характера и направленности этнополитики и этнополи-
тических процессов требует сильного экспертного и аналитиче-
ского сопровождения. 

ХХI век для России характеризуется новыми социальными 
вызовами, связанными с новыми этносоциальными и этнополи-
тическими реалиями: усилением иммиграционных тенденций, 
приводящих к появлению достаточно больших этнодиаспораль-
ных сообществ – проблема включенности «новых» мигрантов в 
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российское социокультурное и социально-политическое про-
странство; увеличением в обществе проявлений этнического на-
ционализма, экстремизма и нетерпимости – проблема этниче-
ской толерантности; значительной социально-экономической и 
политической асимметрией территорий, приводящей к появле-
нию этнонационалистических требований в российских окраи-
нах – проблема «внутреннего колониализма»; объединением 
субъектов Федерации – процессом, который несет не только ин-
теграционные, но и значительные скрытые угрозы и вызовы эт-
нополитического характера и т. д. 

Обозначенные проблемы далеко не завершают список, одна-
ко являются, на наш взгляд, основными в этнополитической по-
вестке дня. Вместе с тем картина значительно осложняется с уче-
том региональной специфики и особенностей и требует выра-
ботки адекватных ответов на новые вызовы этничности. 

Очевидно, что сегодня Российская Федерация преодолела 
угрозу распада, связанного с этнотерриториальной фрагмента-
цией этносепаратизмом. Однако поиск позитивных альтернатив, 
направленных на развитие интеграционных этнополитических 
тенденций, все еще остается актуальной как научной, так и прак-
тико-прикладной проблемой. 

На этом фоне в российской науке, в том числе этнополитоло-
гии, сложилось неоднозначное представление о роли этноса (эт-
нических групп и общностей) и этничности (этнической иден-
тичности) в этнополитике и политических процессах. Неодно-
значно и понимание механизмов политизации этничности и эт-
низации политики. 

Все большую социально-политическую остроту приобретают 
проблемы включенности в российское социокультурное и полити-
ческое пространство мигрантов из дальнего и ближнего зарубежья. 

Особенность ситуации осложняется и тем, что российские 
регионы значительно отличаются друг от друга не только по эт-
нической и конфессиональной структуре, но и по уровню поли-
тического, экономического и социального развития. Различна и 
степень включенности населения в модернизационные процессы, 
готовности принять идеи гражданской нации и этнотолерантно-
сти, без которых невозможно гражданское общество. 

В этих условиях перспектива этнополитики и развития этно-
политических процессов как реализации интересов различных 
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этнических групп, включая этническое большинство и этниче-
ские меньшинства, видится все еще неопределенной и неодно-
значной. В силу этого становится значимым изучение как специ-
фики процессов этнической мобилизации и политизации, так и 
сущности, содержания и характера региональных этнополитиче-
ских процессов, которые оказывают существенное влияние на 
состояние и развитие социальных и, главным образом, политиче-
ских систем и институтов. 

И, несмотря на то, что за последние годы эти процессы значи-
тельно изменили свою направленность и внутреннюю логику, они 
все же остаются определяющими в структуре политического про-
странства, существенно определяя будущее России как полиэтнич-
ного, многоконфессионального и мультикультурного государства. 

Следовательно, актуальность исследования этнополитики в 
Сибири определяется: 

во-первых, необходимостью концептуального рассмотрения 
прямого и обратного влияния этнических и политических про-
цессов, т. е. выявления значимых факторов этнополитического 
развития; 

во-вторых, потребностью отечественной политологической 
науки в развитии и совершенствовании методологического инст-
рументария исследования этнополитики и региональных этно-
политических процессов; 

в-третьих, необходимостью расширения исследовательского 
поля российской этнополитологии, выявления глубинных основ 
специфики российской этнополитики; 

в-четвертых, особой общественно-политической значимо-
стью рассматриваемого периода – конца ХХ – начала XXI вв., ко-
гда российское общество и государство столкнулись с серьезными 
этнополитическими вызовами в условиях системной трансфор-
мации и модернизации; 

в-пятых, научной и политико-практической недооценкой 
особенностей этнополитики и этнополитических процессов в 
крупнейшем и стратегическом регионе – Сибирском федераль-
ном округе; 

в-шестых, потребностями научно-обоснованного и эффек-
тивного управления в рамках государственной этнонациональ-
ной политики и разработки практических рекомендаций для 
СФО, адекватных его региональной специфике. 
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Научная проблема исследований определяется незавершен-
ностью теории этнополитики и этнополитического процесса. Не-
достаточность знаний и неполнота представлений о сущности, 
содержании, специфике и тенденциях развития этнополитики и 
этнополитических процессов в современной России и ее регионах 
в условиях незавершенного демократического транзита и соци-
альных трансформаций усиливает неопределенность в дальней-
ших путях развития российского общества в ХХI в. 

Анализ этнополитики и этнополитических процессов как на 
федеральном, так и на региональном уровне должен быть направ-
лен на постановку и решение комплекса исследовательских задач. 

Во-первых, теоретико-методологических, направленных на: 
– раскрытие концептуальных проблем этноса и этничности, 

их сущностных характеристик и политического содержания; 
– систематизацию и актуализацию этнополитологического 

знания в рамках неоинструменталистской парадигмы понимания 
этнополитики; 

– выявление сущности и содержания этнополитического 
процесса как динамической характеристики этнополитики; 

– исследование национализма как политической идеологии и 
практики и его роли в этнополитике и этнополитических процессах. 

Во-вторых, практико-аналитических, обращенных на: 
– анализ специфики этнополитического пространства СФО; 
– определение исторической и социокультурной контексту-

альности этнополитики и этнополитических процессов в СФО; 
– раскрытие содержания этнополитических процессов на 

территории СФО в конце ХХ – начале XXI вв. (1991–2007 гг.); 
– исследование процесса объединения субъектов СФО как 

новой реалии этнополитики. 
И, в-третьих, политико-прикладных, сконцентрированных на: 
– выявлении тенденций развития этнополитических процес-

сов в региональном (СФО) и федеральном (РФ) измерении; 
–  разработке подходов, а также практических предложений 

и рекомендаций по оптимизации и совершенствованию этнопо-
литики в СФО; 

– определении возможностей и ограничений в управлении 
региональными этнополитическими процессами в СФО; 

– раскрытии механизмов поддержания этнополитической 
стабильности и этнобезопасности в СФО. 
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Адекватное понимание этнополитики и этнополитического 
процесса требует использования в качестве базового методологи-
ческого принципа междисциплинарности, так как этнополитиче-
ские процессы представляют собой переплетение комплекса раз-
личных личностных и групповых взаимоотношений в политике, 
экономике и духовной сфере под влиянием исторических, гео-
графических, социально-психологических, миграционных и 
иных факторов. Это позволит преодолеть институциональные 
границы предметных областей научных дисциплин в результате 
формирования интегральной (синтетической) политологической 
исследовательской программы, на основе признания противоре-
чивости, многомерности и альтернативности общественного раз-
вития, диалектического единства общего и особенного. 

 
 

ТРЕТЬЯКОВА А. А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Человечество вошло в III тысячелетие, т. е. в новый цикл раз-
вития, который сулит нам глобальные перемены во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Сегодня важно знать: 

– какие ожидаются перемены и в связи с чем; 
– что движет процессом развития жизни; 
– какое место занимает человек в жизни планеты, Солнечной 

системы, Космоса. 
 Важно потому, что сложность и масштаб надвигающихся 

проблем требуют принципиально новых решений и новых форм 
деятельности, а в сознании людей пока доминируют прошлый 
уклад жизни и стереотипы поведения. Это вызывает напряжен-
ность, конфликты, стрессовые ситуации во всех сферах жизни 
как мирового сообщества, так и отдельного человека.  

Мы являемся свидетелями тех глобальных процессов, кото-
рые происходят в Космосе, Солнечной системе, на Земле, в обще-
стве. Сегодня ученые говорят о взаимосвязи целого ряда явлений 
земной жизни с периодами солнечной активности, от которой 
зависят урожайность злаков, рост древесины, размножение и ми-
грация насекомых, птиц и рыб; количество кальция в крови, эпи-
демии, частота несчастных случаев, магнитные бури и т. д.  




