
9. 
Локальные конфликты на 

территории стран 
бывшего СССР



Империя, федерация или «тюрьма 
народов»?

СССР – многонациональное государство, основанное на 
федеративных принципах. В Конституции фиксировалась 
возможность выхода из него (чем и воспользовались 
прибалтийские республики в августе 1991). 

При этом межнациональная напряженность имела место. Были 
трения между русскоязычными и местными жителями и внутри 
республик («первый азербайджанский космонавт»). 

Свою роль сыграли характерное для СССР произвольное 
установление границ между республиками и насильственные 
переселения (депортации) целых народов.



Империя, федерация или «тюрьма 
народов»?



Конфликт в Нагорном Карабахе (1988)

Эта область населена армянами, но административно 
принадлежит Азербайджану. Нагорный Карабах – историческая 
область (Карабахское ханство). В 1923 году стал Нагорно-
Карабахской автономной областью (НКАО) в составе 
Азербайджана. 
Здесь столкнулись два принципа международного права: с одной 
стороны, право народов на самоопределение, а с другой – права 
государства защищать свою территориальную целостность, 
нерушимость границ. 
Армяне требуют независимости Карабаха, мотивируя это тем, что 
в основном эта национальность проживает на данной территории, 
и исторической принадлежности Карабаха Армении. 
Азербайджанцы отмечают, что эта территория принадлежит 
Азербайджану. 



Развитие конфликта в Нагорном Карабахе 

1. 20 февраля 1988 областной Совет НКАО обратился В 
Верховные советы СССР и АзСССР с просьбой передать 
Карабах Армении. Армяне считали, что область финансируется 
по остаточному принципу, армянская культура и язык 
ущемляются. Советское руководство отказало.

2. 12 июля 1988 года Областной совет НКАО принял решение о 
выходе из состава Азербайджана.

3. 18 июля Президиум ВС СССР принял решение о 
невозможности передать НКАО Армении

4. ….
5. 2020 – военное столкновение Азербайджана и Армении, 

закончившееся победой Азербайджана. 



Конфликты в Южной Осетии и Ферганской 
долине 

Конфликты такого же типа, что и нагорно-карабахский (компактное 
проживание одной национальности на территории другого 
государства).

Южная Осетия – осетины, живущие в Грузии, и грузины. 
Ферганская долина – турки-месхетинцы, переселенные из 

Месхети – области Грузии, и узбеки. 



Движения репрессированных народов

За восстановление исторической справедливости и возвращение 
им отобранных в свое время земель и имущества. 

Поволжские немцы, ингуши, балкарцы, чеченцы. 
Особенно ярким было движение крымских татар, 
депортированных в 1944 году. Только в 1989 году крымские татары 
получили возможность вернуться в Крым. 



Количество национальных конфликтов в 
годы перестройки

Всего за период с 1988 по 1991 год на этнической почве в бывших 
советских республиках произошло около 150 конфликтов.

В 20 случаях они сопровождались человеческими жертвами. 

Эти конфликты стали широко известны благодаря политике 
гласности. 



Законы о национальных отношениях 

 
3 апреля 1990 года – принят закон СССР «О порядке решения 
вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».  
Предусматривал сложную и долговременную процедуру 
реализации таких решений. 
Союзный центр рассчитывал с помощью этого закона 
предотвратить (или существенно задержать) распад Союза. 

26 апреля 1991 года – принят закон РСФСР «О реабилитации 
репрессированных народов», осудивший сталинские репрессии по 
отношению к целым народам и восстановивший их исторические 
права. Однако этот закон стал катализатором многих конфликтов 
на постсоветском пространстве, поскольку предусматривал 
возвращение репрессированным народам их прав и исторически 
принадлежавших им земель.



Законы о национальных отношениях 

 
3 апреля 1990 года – принят закон СССР «О порядке решения 
вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».  
Предусматривал сложную и долговременную процедуру 
реализации таких решений. 
Союзный центр рассчитывал с помощью этого закона 
предотвратить (или существенно задержать) распад Союза. 

26 апреля 1991 года – принят закон РСФСР «О реабилитации 
репрессированных народов», осудивший сталинские репрессии по 
отношению к целым народам и восстановивший их исторические 
права. Однако этот закон стал катализатором многих конфликтов 
на постсоветском пространстве, поскольку предусматривал 
возвращение репрессированным народам их прав и исторически 
принадлежавших им земель.



Конфликт в Приднестровье (1)

 Начался в 1989 году как вопрос о государственном языке. Население 
по берегам Днестра (русские, украинцы, гагаузы) выступило против 
политики нового руководства, нацеленной на придание молдавскому 
языку статуса единственного государственного языка. Русскоязычное 
население Молдавской республики видело в этом проявление 
дискриминации. Кроме того, оно не поддерживало стремление 
молдавского руководства к отделению от СССР. В Приднестровье 
происходили митинги и забастовки протеста. 

В 1990 году руководство Молдавии предприняло попытку силовым 
путем решить возникшее противостояние с Приднестровьем. 25-30 
октября – «поход на Гагаузию», в котором участвовали несколько 
тысяч молдавских националистически настроенных добровольцев под 
руководством Мирчи Друка. Их целью было сорвать проведение 
выборов в Верховный Совет самопровозглашенной Гагаузской 
Республики. В Гагаузию был введен молдавский ОМОН. Из 
Приднестровья в Гагаузию также прибыли автобусы с волонтерами, 
поддерживавшими гагаузов. Местные жители вооружались и 
организовывали отряды самообороны.



Конфликт в Приднестровье (2)

 Новое обострение конфликта произошло после августовского 
путча. 27 августа 1991 провозглашена независимость Республики 
Молдова. 
В ответ Верховный Совет Приднестровья 2 сентября утвердил 
Конституцию, флаг и герб независимой Приднестровской 
Республики. 
1 декабря в Приднестровье состоялся референдум, на котором 
97,7 % граждан высказалось за независимость. Весной-летом 
1992 года конфликт вылился в кровопролитные столкновения 
между молдавскими и приднестровскими вооруженными силами. 
Войска российской 14-й армии способствовали смягчению 
конфликта, однако на протяжении ряда лет Приднестровье 
оставалось очагом напряженности на границах России. В июле 
1992 года в Москве президент РФ Борис Ельцин и президент 
Молдовы Мирча Снегур подписали соглашение о принципах 
урегулирования конфликта в Приднестровье, положившее конец 
военным действиям, но конфликт остается «замороженным» до 
сегодняшнего дня.



События в Ферганской долине (СА-1)

Узбекистан – 1994

В 1944 году турки, проживавшие в области Месхети (Грузия), были 
насильственно депортированы в Узбекистан. В мае 1989 года в 
Фергане начались массовые драки между узбеками и турками, 
переросшие в настоящие погромы и даже столкновения толп 
погромщиков с милицией и войсками. Внутренние войска с трудом 
взяли ситуацию под контроль, причем во избежание дальнейших 
расправ более 15 тысяч турок были вывезены на территорию 
РСФСР. В ходе Ферганских событий погибли более ста человек и 
около тысячи получили ранения.



Ошская резня

Киргизия – 1990, Ошская резня (4-7 июня 1990 года). 

Ошская область  Киргизии была населена в основном узбеками, 
которые требовали автономии; кроме того, узбеки были там более 
зажиточными. В вооруженных столкновениях и погромах приняли 
участие несколько десятков тысяч человек. Точное число жертв 
неизвестно, но сообщалось о тысячах убитых.



Беспорядки в Душанбе

Таджикистан – 1990.  12-14 февраля – массовые беспорядки в 
Душанбе. Беспорядки начались с антиармянских митингов, 
вызванных прибытием в Таджикистан армянских беженцев из 
Азербайджана, но вскоре переросли в серию вооруженных 
столкновений и грабежей мирного населения. Только вводом войск 
конфликт удалось остановить. Он послужил прологом к 
кровопролитной гражданской войне в Таджикистане в 1992-97 
годах, в ходе которой погибли более 60 тысяч человек, а около 
миллиона стали беженцами.



Грузино-абхазский конфликт

Абхазия с 1931 года была автономной республикой в составе 
Грузинской ССР. 18 марта 1989 года Сход абхазского народа в 
селе Лыхны провозгласил отделение Абхазии от Грузии. В Грузии 
протест против этого решения привел к многодневному митингу у 
Дома правительства в Тбилиси, разогнанному 9 апреля 1989 года 
советскими войсками с большим числом погибших; теперь 9 
апреля отмечается в Грузии как День памяти борцов за 
независимость, потому что на митинге прозвучали лозунги против 
КПСС и за отделение Грузии. 

25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазской АССР принял 
декларацию об ее суверенитете. 14 августа 1992 года началась 
первая грузино-абхазская война. Абхазов поддерживали наемники 
и добровольцы во главе с Шамилем Басаевым, а также 
российские добровольцы. В 1998 году вспыхнула вторая грузино-
абхазская война. В настоящее время Абхазия объявила о 
независимости, которую признали несколько стран.  



Грузино-южно-осетинский конфликт

Южная Осетия в советское время была автономной областью в составе 
Грузинской ССР. В ноябре 1989 года областной Совет народных 
депутатов Южной Осетии принял решение о статусе автономной 
республики. Толчок к конфликту – принятое в августе решение 
Верховного Совета Грузинской ССР о признании грузинского языка 
официальным языком на территории Южной Осетии. 

23 ноября 1989 года лидер грузинского Народного фронта Звиад 
Гамсахурдиа организовал поход нескольких тысяч своих сторонников на 
Цхинвал(и), куда их не пустили войска при поддержке местных жителей. 
Началась осада Цхинвали грузинскими добровольцами, 
сопровождавшаяся вооруженными стычками.

Конфликт обострился в 1990 году в связи с политикой грузинского 
Народного фронта, направленной на отделение от СССР. 20 сентября 
1990 года была провозглашена Юго-Осетинская республика, желавшая 
стать союзной республикой в составе СССР. В январе 1991 года в 
Цхинвали введены части грузинской милиции. Введение миротворческих 
сил в Южную Осетию в июле 1992 года привело к прекращению военных 
действий.



Чеченская война. Предыстория

Самый крупный конфликт для РФ – чеченский. В 
августе 1991 г. в Чечено-Ингушской республике 
начались массовые митинги и демонстрации с 
требованием отставки Верховного Совета Чечено-
Ингушетии. Правительство России первоначально 
расценило эти выступления как борьбу 
демократических сил против тогдашнего руководства, 
поддержавшего ГКЧП. Верховный Совет был 
распущен. Но новое руководство Чечни заявило о 
независимости ее от России. Президентом стал 
генерал Д. Дудаев, который провозгласил создание 
независимой чеченской республики Ичкерия. Чечено-
Ингушетия разделилась на Чечню и Ингушетию. 
Чеченцы захватили имущество и вооружение 
Советской Армии на территории республики, 
блокировали железные дороги и автомагистрали. 
Оказался перерезанным нефтепровод из Баку в 
Новороссийск, началось массовое выселение русского 
населения с территории.



Первая чеченская война

11.12.1994 – 31. 08.1996 г. 

В декабре 1994 г. для наведения конституционного порядка в 
Чечню были введены войска. Их ввод привел к войне, 
продолжавшейся до августа 1996 г. К этому времени относится 
захват заложников (в июне 1995 г. в г. Буденновске, 
Ставропольский край; в январе 1996 г. в г. Кизляре, Дагестан).

Летом 1996 г. секретарь Совета безопасности А. Лебедь начал 
переговоры с начальником штаба вооруженных формирований 
Чечни А. Масхадовым, возглавившим чеченское сопротивление 
после гибели Д. Дудаева. 31 августа 1996 года в г. Хасавюрте 
(Дагестан) было подписано совместное Заявление о 
прекращении военных действий в Чечне.

Первая чеченская война нанесла серьезный урон экономике 
России и Чечни и закончилась позорными для России и 
бесполезными для Чечни Хасавюртскими соглашениями, 
которые заморозили конфликт, а не закончили его.



Вторая чеченская война (1)

07.08.1999 – 20.03.2000 – активная фаза боевых действий

20.03.2000 – 16.04.2009 – партизанская борьба

В марте 1997 г. президентом Чеченской Республики стал А. 
Масхадов. В августе 1999 г. отряды чеченских боевиков 
осуществили вторжение в Дагестан. Началась вторая 
чеченская война.

Осенью 1999 г. произошли террористические акты — взрывы 
жилых домов в Москве и ряде других городов. Их связали с 
действиями чеченских террористов. Началась 
антитеррористическая операция в Чечне. (30 сентября 1999). К 
началу 2000 г. войска заняли почти всю территорию республики, 
разгромили основные силы сепаратистов. Грозный взят в 
феврале 2000.



Вторая чеченская война (2)

20 апреля 2000 широкомасштабные 
боевые действия в Чечне закончились. 
23 января 2001 года президент Путин 
принял решение о частичном выводе 
российских войск из республики. 

Главой Чечни был назначен бывший 
верховный муфтий Ичкерии Ахмат 
Кадыров. 

В последующие годы шла длительная 
партизанская война. Она известна 
участием иностранных наемников, 
например, Хаттаба (ликвидирован в 
2002 году отравленным письмом). В 
2003 погиб в Панкисском ущелье 
Грузии еще один известный командир 
Руслан Гелаев. 
 



Вторая чеченская война (3)

Захват театрального центра на Дубровке в 
Москве (2002). Захват школы в Беслане в 
Северной Осетии (2004). В результате 
теракта в Грозном в мае 2004 года погиб 
глава республики Ахмат Кадыров. За все 
данные теракты взял на себя 
ответственность лидер боевиков Шамиль 
Басаев.

В марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ 
в селе Толстой-Юрт был уничтожен 
президент Ичкерии Аслан Масхадов. В 2006 
году был уничтожен его преемник Абдул-
Халим Садулаев. Возглавивший 
сепаратистов Доку Умаров объявил в 2007 
году о ликвидации Ичкерии и образовании 
«Имарата Кавказ» (запрещён в России 
судом как террористическая организация).



Вторая чеченская война (4)

31 января 2006 года Владимир Путин заявил, что можно 
говорить об окончании контртеррористической операции в 
Чечне. В июле 2006 года в результате спецоперации российских 
спецслужб был уничтожен лидер сепаратистов и террорист № 1 
Шамиль Басаев.
Лишь в апреле 2009 года режим КТО на территории Чечни был 
окончательно отменён, на этом Вторая Чеченская кампания 
официально завершилась.



Осетино-ингушский конфликт

31.10.1992-04.11.1992 г.
 
Причиной конфликта стал территориальный спор вокруг 
Пригородного района Северной Осетии, в котором проживало 
значительное количество ингушей. 
Осетино-ингушский вооруженный конфликт стал первым в 
современной истории России этническим конфликтом на 
территории Кавказа.



Конфликт на Юго-Востоке Украины

В феврале 2014 на Украине произошел переворот («майдан»). В 
результате восточные области Украины из-за несогласия с 
политикой Киева по украинизации объявили об отделении. В ответ 
в апреле 2014 началась контртеррористическая операция (КТО) 
по борьбе с сепаратистами. Со стороны непризнанных республик в 
конфликте участвовали также российские добровольцы. Многие 
обвиняют регулярные части российской армии в присутствии в 
конфликте. Со стороны украинцев – не только регулярные части, 
но и добровольные националистические соединения. 

11 мая Донецкая и Луганская области провели референдумы о 
самоопределении, 12 провозгласили создание ДНР и ЛНР. До 
конца года продолжались бои, в которых сепаратистам удалось 
заключить в «котлы» украинские силы. Для урегулирования 
конфликта было созвано совещание в Минске. Стороны обвиняли 
друг друга в срыве соглашений о перемирии. Ни один пункт 
Минских соглашений так и не выполнен. Военный конфликт 
заморожен и является проблемой в отношениях Украины и РФ.



Современное положение РФ в 
приграничных конфликтах

Россия до сих пор таки или иначе участвует в конфликтах в 
Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Приднестровье. 
Абхазия и Южная Осетия непосредственно примыкают к российским 
границам.

В результате вооруженных конфликтов на постсоветской 
территории возникли значительные потоки беженцев, вынужденных 
переселенцев и перемещенных лиц. Общее число вынужденных 
мигрантов оценивается в 2,4 млн. человек. На самом деле их 
больше, многие мигранты из зон конфликтов не имели и не имеют 
соответствующего статуса. Бегство от войны и погромов шло по 
трем каналам: перемещение во внутренние районы государства, 
выезд в другие страны постсоветского пространства и эмиграция в 
дальнее зарубежье. Не менее 5 млн. человек бежали с 
территории, охваченных этнополитическими и региональными 
конфликтами. 



Спасибо за внимание!


