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До рождения советской государственной системы, всемирная история человечества не
знала столь масштабного добровольного объединения наций и народностей в целостное
государство.

При всей важности генезиса СССР мы знаем, что советская система потерпела ряд
исторических этапов, выдержала множество потрясений, в том числе Вторую мировую
войну. Однако причины распада Советского Союза необходимо искать в кризисах, с ко-
торыми система столкнулась в 1980 - е гг. Толковать о какой-либо одной проблеме было
бы ошибкой. В истоках внутреннего кризиса лежало несколько проблем: спад экономи-
ческого производства, дефицит политической легитимности, противоречие культурных и
этнических взаимоотношений, идеологический кризис.

Однако, в советском государстве, идеология была становым хребтом всего общества,
неким связующим звеном, которому подчинялись граждане, но период «перестройки» из-
менил политический климат внутри государства. «Демократизация» СССР и «гласность»,
о которой так часто стала говорить советская номенклатура, стала толчком для ряда про-
блем, которые в будущем поспособствовали крушению советской системы. По мнению
автора, одной из важнейших причин развала СССР, является кризис советской идеологии,
а в последствии и роль региональных элит, большинство из которых имели центробежный
характер.

Политика М.С. Горбачёва во многих отношениях придала импульс этнонациональным
процессам, но их направление было «запрограммировано» более ранними противоречия-
ми. Ярким примером таких противоречий являются искусственные границы между со-
юзными республиками. Впоследствии именно данный вопрос и был поднят, который,
во-первых, стал базисом выдвижения сецессионных требований со стороны национальных
движений в республиках и, во-вторых, послужил толчком для перехода ряда скрытых
межэтнических конфликтов из латентного состояния в «активное». Так, например, про-
тивостояние абхазов по отношению к тбилисскому центру существовало на протяжении
70 лет советской власти, но «вспыхнуло» лишь ко второй половине 1980-х гг.

Наглядным примером служит и армяно-азербайджанский конфликт, который ана-
логично грузино-абхазскому, долго «назревал». Причин национальной неприязни было
несколько: каждая из республик претендовала на «славное» историческое прошлое; вла-
сти Армении и Азербайджан не могли распределить территории между собой; различие
в вероисповедании приводили к постоянной полемике[7].

В следствии данных противоречий, Нагорный Карабах, который являлся автономной
областью Азербайджанской ССР, с преобладающим числом населения армян, 20 февраля
1988 г. выдвинул требование о выходе из состава республики Азербайджан и присоедине-
ния к Армянской ССР. Поскольку центр не среагировал на запрос, НКАО принял ряд мер
по воссоединению с Арменией[5]. Впоследствии данного решения в Сумгаите состоялись
протестные акции, которые повлекли за собой человеческие потери[5]. При парализован-
ной власти, напряжение между республиками достигло предела.
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27 февраля с пламенной речью выступил азербайджанский поэт Хыдыр Аловлу и дру-
гие немало известные личности Сумгаита, которые призывали к справедливому наказанию
армян за Карабах. На митинге открыто формировалась атмосфера массового психоза и
истерии, в которой люди должны были себя ощутить якобы мстителями за погибших
соотечественников. С трибун взывали к долгу мусульман сплотится в войне с неверными.
Почти после каждого выступления звучали призывы: «Смерть армянам!» [2].

К вечеру 27 февраля акции протеста переросли в массовые беспорядки. Сотни му-
сульман сагитированные бурной речью местной интеллигенции принялись за массовые
беспорядки. На протяжении 27 февраля правоохранительные органы Азербайджанской
ССР бездействовали и не реагировали на массовые беспорядки.

Погромы продолжались и 28 февраля, количество погромщиков возросло в несколько
раз. Оголтелая толпа, заранее вооруженная металлическими прутьями, топорами и дру-
гими видам оружия, жестоко расправилась с мирным армянским населением. Одной из
важнейших особенностей данных преступлений составляли публичные и жестокие акты
насилия.

Только к вечеру 29 февраля войска МВД СССР приступили к решительным действиям,
которые позволили положить конец массовым беспорядкам. Для обеспечения порядка
в Сумгаит были переброшены морские пехотинцы из состава Каспийской флотилии и
137-й парашютно-десантный полк[2]. По официальным данным генеральной прокуратуры
СССР, в ходе 3-х дневных волнений погибло 32 человека, 26 армян и 6 азербайджанцев.
По неофициальным данным погибли сотни[ 3].Большинство ученных склоняется к выводу,
что данные действия являются ни чем иным как геноцидом[2,5,7].

Последствиями такого столкновения стало бегство армянской общины Азербайджан-
ской ССР численностью в 450 000 и военные действия в Нагорном Карабахе.

Таким образом, когда исчез идеологический базис, политическая система СССР пере-
стала выполнять свои функции, а именно функцию сдерживания, стабилизации и контро-
ля. Результатом чего, стало обострение этнических и территориальных противоречий, что
в последствии привело к гражданским войнам. Безусловно, в тяжёлой социальной ситуа-
ции этнические конфликты заметно осложнили положение союзного центра. Проведение
границ на территории с этномешанным населением всегда было чревато непредсказуемы-
ми последствиями. Недопустимо «резать» границы, не учитывая этнические особенности
того или иного народа. Латентная конфликтогенность, по мнению автора, является одной
из важнейших причин дезориентированной политической системы. Латинское высказы-
вание гласит: «разделяй и властвуй», так как только нарушив гармонию элементов между
собой можно достигнуть полного крушения системы.
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