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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ

И сторический опыт показы вает, что р а з 
личные национальные, этнические образо 
вания были во все известные периоды су

щ ествования человечества и, по всей вероятности, 
будут сохраняться во всем обозримом будущем. 
Природе, в том числе и социальной, претит го
могенность развития. Это не значит, конечно, 
что каж дой этнической общности предназначено 
вечное существование.

Географ ическая среда, природные условия в 
значительной степени определяю т тип хозяйст
венной деятельности, способ производства в об
ществе. С кладывание этносов подготавливалось 
родо-племенной организацией, теми взаимодейст
виями, которые сущ ествовали между родом и пле
менем. О бразование языковых семей, как пред
полагает большинство ученых, относится к пе
риоду разлож ения первобытного общ ества. Есте
ственно, к этому времени формируются и основные 
признаки этноса — антропологический тип, 
язык, м атериальная и духовная культура, рели
гия, общественное сознание, все то, что характе
ризует менталитет народа. Это не могло не з а 
крепиться в генетическом коде. Наиболее р ази 
тельно все это видно, если взять крайние точ
ки в развитии национальных особенностей, на- ( 
пример, русского крестьянина, сформировавш его
ся на Русской равнине, представителя тундры 
саам а или ж ителя степей казаха.

Национальное самосознание является одной 
из главных сущностных характеристик человека. 
Культура, искусство национальны в той степени, 
в какой отраж аю т социальный и исторический 
опыт народа. Национальное глубоко кроется в 
содерж ании и отнюдь не является лиш ь ф ор
мальным свойством. Как в свое время отмечал 
В. Г. Белинский, народность русского человека

состоит «не в подборе мужицких слов или на
сильственной подделке под л ад  песен и сказок, 
но в сгибе ума русского, в русском образе 
взгляда на вещи». К аж д ая  культура, язы к пред
ставляю т собой самостоятельную общ ечеловече
скую ценность. Национальное — это формы бы
тия человека и человечества.

Н ациональная культура народов, этносы со
существуют в такой мере, насколько позволяют 
их внутренние силы (национальное сам осозна
ние, историческая память, функционирование 
родного язы ка, обычаев и пр .), заимствуя эле
менты другой культуры в соответствии с п о т 
ребностями своего внутреннего развития. П оэто
му одной из насущ ных задач  нашей цивили
зации является сохранение и культивирование 
всей многонациональной культуры, всего нацио
нального многообразия нашей страны. Полиэтни
ческая культура — это богатство наш его на
рода. Вместе с тем своеобразие менталитета и 
интересов каж дого этноса в то же время со
здаю т предпосылки возникновения конфликтов 
между ними. Какие ж е причины обусловили и 
воздействуют на столь напряженное протекание 
межнациональных отношений в различных рес
публиках бывшего Советского Союза?

К началу демократических преобразований в 
нашей стране оф ициальная общ ественная наука 
по национальным вопросам находилась в плену 
идеологических постулатов. В марксистско-ленин
ской концепции национальная идея была под
чинена классовой. В соответствии с этой кон
цепцией национальные образования — это 
продукт развития капиталистической формации. 
Сталинское определение нации, основывающееся 
на четырех признаках: общности язы ка, терри
тории, экономического уклада и психологии наро
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да, применимо только к отдельным компактно 
расселенным крупным национальным общ ностям; 
вне поля зрения оставались многочисленные дис
персные образования, так  назы ваемы е нацио- 
нальные меньшинства.

Особенно навредила национальной идее вы
двинутая Сталиным и развиваем ая многими уче
ными теория о слиянии в скором времени 
языков и народов. В этой теории проявилось 
не только пренебрежительное отношение к язы 
кам и культурам народов, но и игнорирова
ние национальной психологии, безразличие к то
му, что составляет одну из основных сущ но
стей человека, его национальную специфику, j  
Ученым необходимо разобраться ещ е с одним 
из догматов Сталина — об искусстве, «социа
листическом по содерж анию  и национальном по 
форме». Национальному отводилась по существу 
роль внешнего, орнаментального. В этих условиях 
наука не смогла спрогнозировать появление м еж 
национальных конфликтов и тем более предло
ж ить рецепты их разреш ения.

В соответствии с теоретическими постулатами 
происходило и практическое решение националь
ного вопроса. Вместо создания условий для сво
бодного развития национальных языков и куль
тур — национальная ж изнь искаж алась, а мно
гие народы (калмыки, чеченцы, крымские татары , 
ингерманландцы и др.) по существу испытали 
геноцид со стороны тоталитарной системы. Но и 
освободивш ись от догматов, пут тоталитарного 
режима, сковывавш их свободное развитие, нацио
нальная ж изнь в условиях перестройки во мно
гих регионах получила уродливые формы. П ар ад  
суверенитетов — это реакция национальных рес
публик на всевластие имперского центра. М еж 
национальные конфликты — следствие не столь 
национального своеобразия народов, сколько на
копления социальных и иных противоречий и не
справедливостей, совершенных тоталитарным ре
жимом за  годы советского периода. В условиях 
экономической и социальной нестабильности на
пряж енность меж национальных отношений уси
ливается ввиду отсутствия у многих народов 
своих национально-государственных и админист
ративно-территориальных образований, а такж е 
несовпадения этнических и государственных гр а 
ниц.

Тем не менее международный опыт показы 
вает, что в демократических условиях возм ож 
но безконфликтное сущ ествование наций и на
родностей в рамках единого государства. Исто
рический опыт России при всех издерж ках, 
когда некоторая часть чиновничества вела ве
ликодерж авную  политику, свидетельствует о воз
можности сосущ ествования различных наций и 
народностей в рамках одной государственности. 
Российское государство с самого начала возникло 
как многонациональное. И на бытовом уровне 
различные народы сосущ ествовали бок о бок друг

с другом до тех пор, пока государственные 
или политические структуры не втягивали их в 
меж национальные конфликты.

В силу исторических и политических причин 
карельская и вепсская письменности в 30-х го
дах просуществовали короткое время. Однако в . 
новых исторических условиях, в обстановке р а з 
вития демократии и гласности национальная 
идея карел и вепсов проклады вает себе дорогу. 
П роведенная на страницах республиканской пе
чати в 1987— 1990 гг. дискуссия по вопросам 
карельского и вепсского языков и культуры одно
значно выявила громадную  заинтересованность 
населения республики в сохранении своих язы 
ков и культур. В 1989 г. в Петрозаводске про
ходила комплексная научно-практическая конфе
ренция «Карелы: этнос, язык, культура, эконо
мика. Проблемы и пути развития в условиях 
соверш енствования межнациональных отношений 
в СССР». Конференция теоретически обосновала 
вопрос о необходимости развития карельского 
язы ка и культуры и наметила пути этого р а з 
вития. Сотрудничество ученых с работниками 
культуры, народного образования, издательства 
принесло определенные плоды. Вышли буквари 
карельского и вепсского языков, подготавливаю т
ся учебные пособия и словари. В 36 школах 
республики преподается карельский язык и в 2 — 
вепсский. Петрозаводский университет основал 
кафедру карельского и вепсского языков. По р а 
дио и телевидению ведутся передачи на карель
ском и вепсском язы ках. Еженедельно выходит 
газета «Ома муа» на карельском языке. О р га
низованы Союз карельского народа и Общество 
вепсской культуры, которые ведут активную про
светительскую и культурную работу среди н а
селения.

Большим событием в развитии национального 
самосознания явился Республиканский съезд 
представителей карел, проходивший в г. Олонце 
с 28 по 30 июня 1991 года. В декларации 
съезда вы раж алась глубокая тревога и о за 
боченность «за судьбу карельского народа, в 
значительной степени ограниченного в правах 
на свое политическое, экономическое и куль
турное возрождение». В числе важ нейш их реш е
ний съезда следует отметить: а) о создании 
национальных образований на этнической терри
тории карел по их желанию; б) об учреж де
нии Государственного комитета по делам  нацио
нальностей и др.

Таким образом, национальная идея, нацио
нальное самосознание карел и вепсов начинают 
постепенно восстанавливаться. Тем не менее на
циональная культура этих народов стоит перед 
большими проблемами. Н ачиная с 1939 года по
следовательно и неуклонно сниж ается числен
ность карельского и вепсского населения. При- - 
ведем данные о численности карел и вепсов по 
Российской Ф едерации.

1926 1939 1959 1970 1979 1989

карелы 248,1 253,0 167,3 140,1 138,4 124,9

вепсы 32,8 32,0 16,4 8,1 7,6 12,1
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Такое сокращ ение численности объясняется 
прежде всего огромными демографическими из
менениями, которые произошли в сфере функцио
нирования карельской и вепсской речи. Д еревня, 
сельское поселение — это тот мир, в котором 
свободно функционировала карельская и вепсская 
речь, не имевшие письменности. М еж ду тем, за 
годы советской власти на карельские деревни, 
как, впрочем, и на все российские деревни, 
обруш ились удары страшной силы. Отмена част
ного владения землей после Октябрьской рево
люции привела к оттоку сельского населения, 
коллективизация и так  называемое раскулачива
ние усилили этот процесс. Великая Отечест
венная война принесла огромные испытания 
российской деревне. Процесс разруш ения довер
ш ила политика уничтожения так  называемых 
«неперспективных» деревень, когда насильственно 
переселяли их жителей в более крупные насе
ленные пункты. Кстати, процесс исчезновения 
малых деревень продолж ается и сейчас, так  как 
власти не способны или не хотят поддержи
вать жизнеобеспечение этих деревень (школа, 
медпункт, магазин, дороги и пр.). Из 2973 на
селенных пунктов в Карелии до Великой О те
чественной войны к настоящ ему времени сохрани
лось около 650. Такйм образом бы ла сущ ест
венно подорвана база  функционирования живой 
карельской и вепсской речи. Отсутствие пись
менности сниж ало общественный статус этих язы 
ков. В конечном итоге все это привело к ослаб
лению знания родного язы ка и потере нацио
нального менталитета, к уменьшению числа лю 
дей, причисляющих себя к вепсской и карель
ской национальности. Процесс ассимиляции уси
ливали смешанные браки. Поэтому необходим 
тщ ательно проработанный комплекс экономиче
ских, социальных и политических мероприятий, 
которые позволили бы наилучшим образом сохра
нить среду обитания, традиционные занятия, 
культуру национальных меньшинств. Принятый 
Президиумом Верховного Совета Республики К а
релии закон о правовом статусе национального 
района, национальных поселкового и сельского 
Советов, несомненно, будет способствовать нацио
нальному возрождению коренных народов.

~  Д л я  ученых-лингвистов помимо чисто профес
сиональных задач  по разработке учебников, сло
варей и др. важ ной проблемой является преодо
ление диалектной раздробленности письменного 
карельского языка. В карельском языке имеется 
три наречия. Представители крайних наречий с 
трудом понимают друг друга. В настоящ ее вре
мя общественные функции язы ка развиваю тся 
в основном на ливвиковском наречии. П одго
товлен букварь на собственно карельском наре
чии. О бщ емировая практика показывает, что одна 
нация долж на иметь один письменный литера
турный язык. Этнос менее дееспособен, если имеет 

.н е  один, а два литературных письменных языка.
М ожет быть, стоит вспомнить об опыте язы 

кового строительства в 30-х годах, когда Д . Буб- 
рихом была предпринята попытка создания еди
ного письменного карельского язы ка. В основу 
этого язы ка были включены ведущие черты всех 
трех наречий карельского язы ка. Как бы то ни 
было, если всерьез говорить о едином пись
менном языке, представителям местных говоров 
необходимо «пожертвовать» своими особенностя

ми для  единой цели.
Карельский народ прошел большую часть пути 

в союзе с русским народом, не потеряв своей 
ментальности. Он сохранил свою этническую и 
историческую память. Духовное наследие карель
ского народа огромно, достаточно вспомнить бес
смертные руны «Калевалы». Карельский язык, 
несмотря на весь трагизм своей истории, сохранил 
мощь лексико-грамматических и словообразова
тельных средств. Это дает основание полагать, 
что при соответствующих условиях становление 
письменного литературного язы ка возможно.

В национальной политике необходима единая 
концепция, которая в языковой, экономической, 
политической, правовой и культурной сферах сти
мулировала бы развитие малых этносов.

■* А нализируя национальные проблемы в рес
публике, нельзя не отметить проходивший в нояб
ре 1992 года Национальный конгресс карел, 
финнов, вепсов. Подготовка к нему, его рабо
та были противоречивыми, как  противоречива 
и сам а ситуация по национальному вопросу. Р а з 
брос мнений был огромен — от умеренно-ра
дикальных и, не побоюсь этого сказать, до экст
ремистских. Безусловно, это было важ ное собы
тие в республике, поскольку откровенно пока
зало всю остроту накопившихся национальных 
проблем. П ринято решение о реабилитации ин- 
германландцев.

Вместе с тем нельзя не обратить внима
ние на вы сказы вания, которые вряд ли будут 
стабилизировать обстановку и помогут решению 
национальной проблемы в Карелии. Основа р а 
боты съезда, как прокламировали его участ
ники,— это экономическое, политическое и куль
турное возрождение карел, финнов, вепсов. Н а
мерения искренние и действительно нужные. Но 
как это сделать в современных условиях, когда 
названные три народа составляю т 13 про
центов всего населения Карелии? К ак сделать хо
рошо 13 процентам населения, не принимая во 
внимание остальное население, которое живет р я 
дом? Д л я  реализации идеи национального воз
рож дения предлагается, изменив Конституцию 
Республики Карелии, создать двухпалатны й пар
ламент, одну из палат которого образую т депу
таты  от карел, финнов, вепсов и коренных рус
ских Заонеж ья и Беломорья. И это преподно
сится на полном серьезе. Неужели авторы этого 
предлож ения не видят, какую взрывную мину они 
подкладываю т под национальные отношения?

В «Д екларации о независимости Карелии» 
утверж дается, что граж данином Республики К а 
релии (Р К ) могут быть: а) представители ко
ренных народов Р К  (карел, финнов, вепсов, ко
ренных русских); б) родившиеся на территории 
Карелии; в) приезжие, проживш ие в Р К  20 лет. 
О пять пересортица людей, только теперь не по 
принципу партийной и сословной принадлеж но
сти, а по национальному признаку. Похоже, что 
некоторым активным радетелям  за  националь
ную культуру не даю т покоя «лавры» национа
листов Прибалтики. О нарушении прав челове
ка в Эстонии и Л атвии говорит сейчас весь 
цивилизованный мир. К чести и мудрости конг
ресса: «Д екларация» была отвергнута больш ин
ством.

Лидер «Карельского движения» А. Григорьев 
в целях предотвращ ения ассимиляции карел рус
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скими — «ради своего этнического спасения» — 
предлагает передать Финляндии часть террито
рии Карелии. «Этническая выживаемость корен
ных народов возмож на лиш ь при условии вос
соединения разъединенного карельского народа, 
больш ая часть которого живет в Ф инляндии»,— 
говорит он. К сведению А. Григорьева, однако, 
скаж ем , что ф инляндская наука до последнего 
времени считала карельский язы к диалектом 
финского язы ка. По официальным данным в 
1984 году «на родном финском язы ке говорили 
93,6 процента и шведском 6,2 процента населе
ния Финляндии». К национальным меньшинст
вам относятся саамы, цыгане, евреи и татары . 
О карелах и речи нет. Следует добавить, что 
ни в одном государственном учреждении не пре
подается карельский язык. Кстати, во время дис
куссии по национальным проблемам в Карелии 
в 1987— 1990 гг. громадное большинство карел 
вы сказалось за письменность на карельском, а не 
на финском языке. И потом, спросил ли А. Гри
горьев у карел Карелии, которых он присоеди
няет к Финляндии, их мнение? Согласны ли они 
на такой поворот? И куда деваться в таком 
случае карелам  Тверской, Ленинградской и Нов
городской областей, беж авш им в незапамятные 
времена от шведского ига? Д а  и финны, при
держ иваясь международных договоренностей на 
официальном уровне, не изъявляю т ж елания пе
ремены границ. И главное: могут ли карелы и 
русские выбросить многовековой (с XII века) 
опыт совместного сущ ествования и друж бы?

Разм ы ш ляя над этими проблемами, трудно 
отреш иться от мысли, что нельзя идти на рис
кованные эксперименты в реальном мире с р еаль
ными людьми. В какую пучину могут быть 
ввергнуты народы, когда начнется перекраивание 
границ! Какие аргументы, исторические претензии 
мы будем предъявлять друг другу на право в л а 
деть той или иной территорией? Приходится с 
грустью констатировать: живучи у нас «борцы 
за  идею». Сейчас, когда на почве националь
ной розни льется кровь, нужно только согла
сие. Тем не менее «борцы за  идею» посылают 
на защ иту  «национальных интересов» все новых 
и новых людей. Р азве недостаточно 66 миллио
нов невинных людей, которые были истреблены

лиш ь только за то, что они либо не признавали, 
либо недостаточно ревностно служили социаль
но-политической идее? В наш просвещенный век 
приходится задум ы ваться, есть ли вообще так ая  
политическая идея, за  которую нужно отдавать 
жизнь. Не гуманнее ли и не деш евле ли все 
спорные вопросы реш ать согласием?

Безусловно, конгресс приобрел бы другое зву 
чание, если бы на нем большее место заняли 
вопросы сохранения национальной культуры, язы 
ков во всем аспекте этой большой проблемы, 
то есть то главное, чем долж ны  заним аться на
циональные организации. Однако этого, к сож ал е
нию, не случилось. Похоже, что некоторые его 
участники не до конца уяснили для себя, сколь 
хрупко национальное согласие и как его надо 
беречь.

Самый свежий пример из обратного. О бщ е
известно, что издание литературно-худож ествен
ных, общественно-политических ж урналов не мо
жет быть компенсировано продаж ей их на книж 
ном рынке. Так было всегда, так было и есть 
везде. Правительство Карелии выделило субсидии 
на издание республиканских национальных ж у р 
налов «К арелия» и «Кипиня». Однако до осо
бых напоминаний почему-то забы ло это сделать по 
отношению к ж урналу «Север» — тож е нацио
нальному, но русскому изданию. К ж урналу, ко
торый в самые лихие годы застоя не ломал 
ш апку перед сильными мира сего, нес слово прав
ды, ж урналу, который открыл путь к писа
тельскому ремеслу талантливейш им самородкам 
русской литературы. Поэтому так  важ но, чтобы 
государственные структуры — П остоянная комис
сия по национальной политике, культуре, языку 
и охране исторического наследия при Верхов
ном Совете Карелии и Комитет по националь
ной политике и межнациональным отношениям 
при Совете Министров Карелии — неукоснитель
но следили за  очень хрупким балансом нацио- 

^н ал ьн ы х  отношений в республике. Нужно пом
нить, что национальный вопрос в Карелии су- 

. шествует и от него никуда не уйти. Об этом 
Т долж ны  помнить и русские, и карелы, и вепсы, 

и финны, и другие национальности, которые 
«-''Ьбрели здесь родину.
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