
Локальные национальные и религиозные 
конфликты на   пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг.

Горячие точки на постсоветском пространстве — вооруженные конфликты, вспыхнувшие 
на территории СССР и государств, образовавшихся после его распада, в конце 1980-х — 

начале 1990-х.
Долгое время, особенно в 1960-80-е годы происходило формирование потенциально 
конфликтных групп интересов, зачастую охватывавших этнические группы целиком.



 «ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»



Годы Война Победители Проигравшие

1992 Осетино-ингушский конфликт  Северная Осетия
 Россия  Ингушетия

1994—1
996 Первая чеченская война

 Чеченская 
Республика 
Ичкерия

 Россия

1999 Вторжение боевиков в Дагестан  Россия

 Исламская 
международная 
миротворческая 
бригада
 Исламский полк 
особого назначения
 Шариатская гвардия
Исламская шура 
Дагестана

1999—2
009 Вторая чеченская война  Россия

 Чеченская Республика 
Ичкерия
 Кавказский эмират

с 2009 Исламистский терроризм на 
Северном Кавказе

конфликт 
продолжается конфликт продолжается

                                               

Горячие точки на постсоветском 
пространстве.

Северный Кавказ



Горячие точки на постсоветском пространстве.

Средняя Азия

Годы Война Победители Проигравшие

1992—1997
Гражданская 
война в 
Таджикистане

 Таджикистан
 Россия
 Узбекистан

 Объединённая таджикская 
оппозиция
 Афганские моджахеды

1999 Баткенские 
события

 Киргизия
 Узбекистан

 Исламское движение 
Узбекистана

2010 Революция в 
Киргизии (2010)

 Временное 
правительство 
Киргизии

 Курманбек Бакиев и его 
сторонники

2010

Засада на колонну 
правительственны
х войск 
Таджикистана в 
ущелье Камароб

 Таджикистан  Исламское движение 
Узбекистана

2010

Бои в Раштском 
районе 
Таджикистана 
(2010)

 Таджикистан  Исламское движение 
Узбекистана



Горячие точки на постсоветском пространстве.

Закавказье
Годы Война Победители Проигравшие

1991—1992 Южноосетинская война
 Южная Осетия
 Конфедерация горских 
народов Кавказа

 Грузия

1991—1993 Гражданская война в Грузии  Госсовет Грузии  Звиад Гамсахурдия и 
егосторонники

1992—1994 Карабахская война
 Нагорно-Карабахская 
Республика
 Армения

 Азербайджан

1992—1993 Война в Абхазии (1992—1993)
 Абхазия
 Конфедерация горских 
народов Кавказа

 Госсовет Грузии

1998 Война в Абхазии (1998)  Абхазия
 Белый 
легион и Лесные 
братья

2001 Конфликт в Кодорском ущелье (2001)  Абхазия  Монадире
 Гелаев и его боевики

2006 Конфликт в Кодорском ущелье (2006)  Грузия  Монадире

2008—2012 Армяно-азербайджанские пограничные 
конфликты

Каждая из сторон сообщает о своей победе. Линия 
соприкосновения войск не изменилась

2008 Вооружённый конфликт в Южной Осетии 
(2008)

 Южная Осетия
 Россия
 Абхазия

 Грузия



Горячие точки на постсоветском пространстве.

Европейская часть бывшего СССР

Годы Война Победители Проигравшие

1992 Вооружённый конфликт в 
Приднестровье

 ПМР
 Россия  Молдавия

1993
События сентября — 
октября 1993 года в 
Москве

  Сторонники презид
ента Российской 
Федерации Б. Н. 
Ельцина

   Сторонники Верхов
ного совета 
Российской 
Федерации и Съезда 
народных депутатов 
Российской 
Федерации

2014 Евромайдан
  Сторонники 
европейской 
интеграции Украины

 Сторонники Правите
льства Украины

2014 Война на востоке Украины Минское соглашение Минское соглашение



Причины и последствия конфликтов

• ошибочная внутриполитическая линия правящих режимов в 
бывших советских республиках по отношению к национальным 
меньшинствам и отдельным территориям;

• замалчивание реально существующих проблем, длительное 
сохранение положений «ни мира, ни войны» в зонах региональных 
конфликтов приводит к обнищанию населения, разрушению 
экономики и инфраструктуры, привлекает в эти районы 
международных террористов, торговцев оружием, наркодельцов, 
нелегальных мигрантов и представителей организованной 
преступности. 



Приднестровский конфликт

После провозглашения независимости 
Молдавии и образования республики 

Молдова общество в стране раскололось по 
политическому и территориальному 

признакам. До сих пор не прекращаются 
дебаты между сторонниками 

«молдовенизма», отстаивающими 
самостоятельность молдавской нации и 

государства, и теми, кто ратует за «Великую 
Румынию» - фактическое поглощение 

Молдавии Румынией. Этот раскол лёг в 
основу фактического отделения от 

Молдавии Приднестровской Молдавской 
республики (ПМР).



Конфликт в Приднестровье постепенно перерос в фазу вооружённой 
борьбы. Возглавляемое Снегуром руководство страны попыталось 
разрешить конфликт с Приднестровьем силовыми методами, в результате 
чего в 1992 г. было развязано массовое кровопролитие. Дальнейшему 
кровопролитию положила конец твёрдая позиция генерала А. Лебедя, 
командующего 14-й армией, расквартированной под Тирасполем и 
незадолго до этого перешедшей под юрисдикцию России.

Приднестровский конфликт приобрёл характер замороженного и 
протекает относительно спокойно. Здесь нет предпосылок к гуманитарной 
катастрофе. Одним из главных раздражителей населения Приднестровья 
остаётся курс кишинёвских властей на дальнейшее сближение с Румынией. 
Приднестровье остаётся одной из непризнанных республик.



Грузино-абхазский и южноосетинский конфликты
Абхазия и Южная Осетия исторически длительное время сохраняли свою 
независимость, в советский период пользовались правами автономии в 
составе  Грузии, после распада СССР потребовали суверенитета и 
выхода из состава Грузии. В начале 1990-х гг. это привело к двум 
гражданским войнам –  грузино-южноосетинской, затем грузино-
абхазской. С середины апреля 1992 г. грузинская сторона начала 
регулярные обстрелы столицы Южной Осетии – Цхинвала. 14 августа 
грузинские войска вошли в Абхазию и заняли её столицу – Сухуми. В 
сентябре 1993 г.  поизошли очень кровопролитные военные действия, 
сопровождавшиеся тяжкими насилиями над местным населением и  
закончившиеся взятием Сухуми абхазами. Военные действия привели к 
гуманитарной катастрофе – массовому исходу беженцев в период обоих 
конфликтов. 



Отношение России к конфликту

Россия по отношению к этим 
конфликтам заняла позицию 
двусмысленную и противоречивую. С 
одной стороны, официально Россия 
признавала территориальную 
целостность Грузии, выступала 
посредником между сторонами, 
выдвигала миротворческие 
инициативы. С другой – она прямо 
или косвенно оказывала 
непризнанным республикам 
экономическую поддержку. В ответ 
грузинское руководство проводило 
политику, направленную на 
вытеснение российских миротворцев 
и замену их «международными» 
(фактически  западными) силами.



Конфронтация Грузии и России

В 2003 г. в Грузии произошла «революция роз», которая привела к отставке 
Шеварнадзе и приходу к власти нового Президента Грузии – Саакашвили, обещавшего во 
время предвыборной кампании быстрое восстановление целостности страны. 
Грузинское руководство видело в России главное препятствие на пути интеграции. Грузия 
продолжала путь на вступление в НАТО и потребовала скорейшего  закрытия российских 
военных баз на своей территории, включая расположенную в Абхазии базу в Гадауте. В 
итоге трудных переговоров было достигнуто соглашение о выводе российских частей с 
территории Грузии до 2008 г.



Конфронтация Грузии и России

В 2004 г. грузинские власти 
инспирировали возобновление 
огня в районе южноосетинского 
конфликта.   Начались обстрелы 
Цхинвала и появились новые 
жертвы среди мирных жителей. В 
2006 г. Тбилиси вновь обострил 
ситуацию вокруг Южной Осетии. 
Москва прибегла к политике 
жёстких санкций. Началась 
эвакуация российских граждан с 
территории Грузии, отозван посол, 
были приняты меры против 
грузинского бизнеса в России, 
сотни грузинских граждан были 
высланы за нарушение визового 
режима.



8-12 августа 2008 г. произошло военное вторжение Грузии в Южную Осетию. Это 
привело к многочисленным жертвам с обеих сторон конфликта, гибели российских 
миротворцев и мирных жителей. С помощью российских войск эта агрессия была 
пресечена, народ Южной Осетии был защищён от новой волны геноцида со 
стороны грузинских властей. Уже к концу 2008 г. Россия официально признала 
суверенитет и независимость Абхазии и Южной Осетии, а в сентябре 2008 г. 
установила с ними дипломатические отношения и заключила договоры о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи.



Нагорно-карабахский конфликт

Нагорно-Карабахский 
вооружённый конфликт – 

первый и самый крупный по 
числу жертв на послесоветском 

пространстве. Нагорно-
Карабахская автономная 
область (НКАО) в составе 

Азербайджана была создана в 
1923 г. Армяне чувствовали себя 

в ней ущемлёнными. 
Республиканские 

азербайджанские власти 
содействовали вытеснению 

армян Карабаха 
азербайджанским населением. 

Власти НКАО обращались к 
союзным властям с просьбой о 
включении Карабаха в состав 

Армении.  Горбачёвская 
Перестройка вызвала надежды 

армян на решение давно 
наболевшей проблемы. 



В 1988 г. 80 тысяч жителей НКАО поставили 
свои подписи под обращением о её 
присоединении к Армении. Через несколько дней 
произошло первое столкновение, 
сопровождавшееся всеми ужасами кавказской 
резни. К 1991 г. столкновения на межэтнической 
почве вылились в широкомасштабные боевые 
действия, в которых приняли самое активное 
участие   вооружённые силы Азербайджана и 
Армении. Длившаяся более 3-х лет гражданская 
война сопровождалась многочисленными 
человеческими жертвами (свыше 30 тысяч 
убитых) и разрушениями, привела к появлению 
порядка миллиона беженцев с обеих сторон. В 
результате   армянскими силами было 
оккупировано семь районов Азербайджана – 
около пятой части его территории, а с учётом   
Нагорного Карабаха – около трети. Эта 
территория рассматривается Арменией в 
качестве транспортного коридора между 
Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и 
Арменией и «пояса безопасности».



Обобщения и выводы

Все перечисленные конфликты и предпосылки к новым 
столкновениям сторон на постсоветском пространстве в той или иной 

степени оказывают своё дестабилизирующее влияние на общую 
обстановку в регионе.


