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Аннотация: В статье рассматривается влияние этнолингвистических 

факторов на геополитическую стабильность в постсоветском регионе. Особое 

внимание уделено политизации языковой политики, роли этнолингвистических 

различий в формировании национальной идентичности, а также использованию 

этих факторов внешними игроками, такими как Россия и страны Запада. Анализ 

показывает, что этнолингвистические факторы не только усложняют 

внутреннюю политику стран региона, но и повышают их уязвимость к внешним 

воздействиям. 
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Введение: 

После распада Советского Союза постсоветский регион стал полем 

сложных этнополитических процессов, существенно повлиявших на 

геополитическую стабильность региона. Этнолингвистические факторы, в том 

числе языковая политика, национальная идентичность и межэтнические 

отношения, играют важную роль в формировании политических и социальных 

структур стран, получивших независимость. Эти факторы, в свою очередь, 

влияют на международные отношения, особенно в контексте отношений 

постсоветских республик с Россией, а также с Западом. Учет 

этнолингвистических аспектов позволяет лучше понять природу конфликтов в 

регионе и оценить перспективы их разрешения. 

Литературный анализ и методология: 

Одним из наиболее заметных аспектов является языковая политика, которая 

часто становится предметом политизации. В ряде постсоветских стран 

наблюдается стремление снизить влияние русского языка как символа 

советского прошлого и укрепить позиции национальных языков. Например, в 

странах Балтии, Украине, Молдове и Грузии принятие законов, ограничивающих 

использование русского языка в образовании, средствах массовой информации 
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и общественной сфере, сопровождалось ростом конфликтности между 

титульной нацией и русскоязычными. Это, в свою очередь, вызвало критику со 

стороны России, которая позиционирует себя как защитник русскоязычных 

сообществ за рубежом. Таким образом, языковая политика становится не только 

внутренним вопросом, но и элементом международной повестки дня, способным 

усилить геополитическое противостояние. 

Результаты: 

Этнолингвистические различия также играют ключевую роль в 

формировании национальной идентичности. После распада СССР многие 

страны начали активно формировать свою историческую и культурную 

идентичность на основе советского наследия. В этом процессе этнические и 

языковые группы, связанные с советским прошлым, зачастую оказывались 

маргинализированными. Например, в Украине конфликт на востоке страны в 

основном связан с этнолингвистическим разделением между украиноязычным и 

русскоязычным населением. Аналогичные процессы наблюдаются и в Молдове, 

где этнические и языковые различия между румынами и русскими 

способствовали замороженному конфликту в Приднестровье. Таким образом, 

этнолингвистические факторы играют не только культурную, но и 

стратегическую роль в определении союзников и врагов на геополитической 

арене. 

Обсуждение: 

Менее важен вопрос внешнего влияния на этнолингвистическую политику 

постсоветских стран. Будучи правопреемницей СССР, Россия активно 

использует этнолингвистический фактор для поддержания своего влияния в 

регионе. Инструменты «мягкой силы», такие как продвижение русского языка и 

культуры через образовательные программы, средства массовой информации и 

религиозные организации, дополняются политической и военной поддержкой 

русскоязычных сообществ. В то же время страны Запада предлагают 

альтернативные модели интеграции, основанные на демократических ценностях 

и правах меньшинств, что создает конкуренцию между Россией и Западом за 

влияние в регионе. В таких условиях этнолингвистические факторы становятся 

инструментом геополитической борьбы, осложняющим процесс стабилизации 

региона. 

Заключение: 

В заключение можно сказать, что этнолингвистические факторы являются 

важным элементом геополитической динамики постсоветского региона. Они не 

только способствуют внутренним конфликтам, но и усиливают внешнее 

давление на страны региона, превращая их в арену противостояния мировых 

держав. Для обеспечения стабильности необходимо учитывать сложный 



“PEDAGOGS”  international research journal                             ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995                                                               

 https://scientific-jl.org/index.php/ped/          Volume-72, Issue-2, December -2024 70 

характер этнолингвистических взаимодействий, проводить взвешенную 

языковую политику и искать компромиссы в полиэтничных обществах. Только 

комплексный подход, сочетающий внутренние реформы и международное 

сотрудничество, позволит снизить напряженность и создать основу для 

долгосрочного мира в регионе. 
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