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Проблема этнополитических отношений в течение последних десятилетий является од-
ной из наиболее актуальных тем для исследователей, Главная причина столь пристального
внимания к данному вопросу заключается в том, что данный тип отношений, порождает
трудноразрешимые конфликты и поэтому требует особого внимания со стороны исследо-
вателей.

Одним из методов снижение этнической напряженности является законотворчество.
В данный момент важнейшим документом в обеспечении национальной политики России
является "Стратегия государственной национальной политики до 2025 года",в которой
основной акцент делает на сохранение самобытности народов, входящих в состав РФ, а
также проблемы их политического, социального и экономического благосостояния [1].

Еще одним методов регулирования этнополитической ситуации и стабилизации обще-
ственного положения являются экономические дотации, в России дотации республикам
Северного Кавказа связаны с тем, что данные регионы признаны депрессивными: то есть
отсутствует экономический рост, не развивается производство, высок уровень безработи-
цы.

Одним из способов регулирования этнополитической проблематики в России является
метод объединения регионов начался в 2003 году и коснулся сложносоставных регионов
РФ, в число которых входили края и области, имеющие в своем составе автономные окру-
га.

Последняя проблема, поставленная в концепции, касается поддержки соотечественни-
ков за рубежом. Соотечественники имеют право на поддержку со стороны Российской
Федерации, которая заключается не только в помощи в переселении на территорию РФ,
освоении русского языка, изучение русской культуры и литературы, но и помощь поли-
тическая, а также гуманитарная [2]. На наш взгляд, основная цель данной программы не
возвращение населения на историческую Родину, а расширение зон влияния.

Одной из проблем, стоящих перед Индией, является этнополитическая проблематика,
поэтому в Индии существует специальный департамент, занятый правами меньшинств.
Важным вопросом является проблема позитивной дискриминации. В современной Индии
предусмотрены определенные квоты в секторе экономики, контролируемой государством
(фармацевтическая отрасль, тяжелое машиностроение, нефтехимическая) , также суще-
ствуют резервные места в высших учебных заведения для "отсталых классов", а прини-
мают ряд мер по преодолению бедственного положения этих слоев населения.

К категории "отсталые классы" относят "зарегистрированные касты", "зарегистриро-
ванные племена" и "прочие отсталые классы". В данный момент, распределение данных
преференций между кастами и иными группами будет происходить пропорционально их
численности, квота для данных категорий определена 22,5% от общего числа мест,15 % из
которых будет принадлежать членам зарегистрированных каст,7,5 % - племенам. [7]

Так же активно применяются такие механизмы как президентское правление, которое
может быть введено в случае обострения внутриполитической обстановки в том или ином
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штате (согласно 356 статье Конституции), согласно которой управление штатом переходит
непосредственно к федеративным органам. Важным вопросом является государственная
дотационная политика. Нужно отметить, что в Индии непосредственно штаты не получа-
ют денежные средства на свое развитие, их получают определенные социальные группы
и категории граждан, культурные объекты, образовательные учреждения. [8]

Для того чтобы избежать межэтнических столкновений, правительством Индии, ко-
торое имеет право в одностороннем порядке изменить границы штата, один из самых
конфликтных регионов - Ассам был разделен на несколько штатов с целью удовлетворе-
ния национальных чаяний этнических группа населения. [5]

Плюсы и минусы есть в каждой методологии регулирования этнополитических отно-
шений. Для России, на взгляд автора, является полезным и важным обратить внимание на
опыт партнера в вопросах интеграции различных этнополитических групп в полиэтниче-
ское сообщество, а так же провести переоценку дотационной политики в отношении ряда
регионов. В Индии же отдельным вопросом можно рассмотреть охранительную политику
в отношении этнических меньшинств и поднять вопрос о взаимодействии государства и
научного сообщества.
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