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Аннотация: макала аз сандуу элдердин заманбап коомдогу ролун жана улутчулдук факторунун
өнүгүүсүн, өлкөнун саясий натыйжасынын ордун изилдөөгө арналган. Аз сандуу элдин улутчулдугу ар
дайым белгилүү максаттарга жетишүүгө, өзгөчө алардын позициясын жана статусун жакшыртууга
багытталган. Үстөмдүк кылган улуттар үчүн улутчулдук көп учурда этникалык
эмес, тескерисинче бир идеологияга бириктирилген элдик доктрина деп эсептелинет.

Аннотация: статья посвящена изучению роли этнических меньшинств в современном социуме и
политическим последствиям их положения в государстве  с точки зрения возрастания
фактора  национализма. Национализм этнических меньшинств всегда направлен на достижение
определенных целей, а именно, улучшение их позиций и статуса. В этом он может отличаться от
национализма господствующих наций.

Annotation: the article is devoted to studying the role of ethnic minorities in today's society and political
consequences of their position in the state from the standpoint of increasing the factor of nationalism. The
nationalism of ethnic minorities has always aimed at achieving certain objectives, namely, to improve their position
and status. In this, he may be different from the nationalism of the dominant nations. For the latter, nationalism it is
often not the ethnic and civil doctrine that unites all citizens of the State of one of the ideologies.
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При рассмотрении проблем, связанных с национальными меньшинствами, сразу
встает вопрос о содержании понятия «национальное меньшинство» и статусе
национальных меньшинств или, как их еще называют, этнических меньшинств. Ответ на
вопрос, кого же следует относить к этническим или национальным меньшинствам,
представляется не таким очевидным, чем это может показаться на первый взгляд. Тем
более, он труден во времена различных государственных коллизий и кардинальных
перемен, несущих развал одних государств и становление других, а также порой
сопровождающихся этническими конфликтами, нередко приобретающими кровавые
формы.

В ООН уже на протяжении 50 лет ведутся дискуссии о принятии общего
определения «национального меньшинства», но до сих пор согласие по этому поводу не
достигнуто. Мнения специалистов в данном случае расходятся: одни считают
меньшинством расовую или этническую группу, отличную от численно доминирующей,
другие рассматривают меньшинство как расовую или этническую группу, отличающуюся
от политически доминирующей группы. Надо отметить, что возникающие разногласия
понятны, так как, на наш взгляд, понятие меньшинства нельзя сводить только к
количественному фактору, поскольку отношения господства или, наоборот, подчинения,
не обязательно строятся на количественной основе.

Меньшинство – это группа специфически подчиненная, поставленная в зависимое
или униженное положение властным актом. Поэтому любая группа может оказаться в
положении меньшинства. Когда подобная группа людей начинает осознавать, что
находится в неравном – по сравнению с другими национальными группами – положении,
естественно, у нее возникает желание изменить свой статус, улучшить его. Коль скоро это
желание ясно выражено, попытки государства отрицать наличие этнических меньшинств
или отказ в удовлетворении их требований обычно не решают проблему,  а только
усугубляют ее. Иллюстрацией может служить провал ассимиляционной политики,



проводившейся коммунистическими правительствами Болгарии и Румынии в отношении
их турецких меньшинств. Боснийским мусульманам также неоднократно разъясняли, что
они являются всего-навсего сербами или хорватами иного вероисповедания. Теперь мы
видим, насколько «убедительными» и «успешными» были подобные разъяснения.

Национальное или этническое меньшинство – это представители этнической
группы, проживающие на территории какого-либо государства, являющиеся его
гражданами, но не принадлежащие к коренной национальности и осознающие себя
национальной общиной. Польский учёный Владислав Чаплинский даёт следующее
определение: «Национальное меньшинство – это национальная группа,
консолидированная и живущая в одном из
регионов государства (из чего вытекает её естественное стремление к получению
автономии), характеризующаяся сформировавшимся ощущением внутреннего единства и
вместе с тем стремящаяся сохранить свои специфические черты — язык, культуру и т. д.»

Пример Южной Африки (крайний, но далеко не единственный случай)
свидетельствует о том, что население может быть количественным большинством, но
находиться, в политико-правовом смысле, в положении меньшинства. То же самое
относится и к албанцам в Косово, которые составляли около 90% всего населения, но
фактически были низведены до положения дискриминируемого меньшинства, и к курдам,
представляющим большинство в пределах своей исторической территории. Данный
перечень может быть продолжен и рядом других примеров. Из этого можно с
уверенностью заключить, что количественный фактор, хотя и имеет большое
практическое значение,  но  не  характеризует  глубинную  реальность положения
меньшинства. По сути, статус меньшинства связан с обладателями политической власти,
с теми, чей язык и культура являются доминирующими в государстве. Иными словами,
именно объективное отношение к власти создает меньшинство.

Во многих государствах наряду с государственнообразующими нациями проживают
национальные меньшинства, т.е. представители других этносов, не имеющие своих
национально-государственных или национально-территориальных образований.
Национальные меньшинства этих государств исторически являются неотъемлемой частью
общества и обогащают его своим трудом,  самобытностью и культурой.  Поэтому
обеспечение прав национальных меньшинств является одной из основ гражданского
согласия в обществе.

Во многих странах имеются соответствующие законодательные акты, направленные
на национально-культурное и социально-экономическое развитие национальных
меньшинств. С принятием Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о правах лиц,
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым
меньшинствам, эта проблема поднята на международный уровень. В ней изложены права
указанных меньшинств на национальную самобытность, защиту со стороны государства
проживания, пользование своей культурой, языком, верой, создание своих объединений,
свободные контакты через границы с гражданами
той же национальности, проживающими в других государствах, активное участие в
решении любых касающихся их вопросов.

В Декларации зафиксированы обязанности государств в области охраны
национальной самобытности меньшинств, создания благоприятных условий для
выражения и развития ими своей культуры, языка, религии, содействия их полноценному
участию в развитии государства проживания,  обмена опытом в этой сфере с другими
государствами, учета законных интересов меньшинств во внутренней и внешней политике
сотрудничества с другими государствами, в реализации прав национальных меньшинств.

Декларация послужила отправной точкой для разработки законодательных актов по
защите прав национальных меньшинств в



Европе. Начиная с середины 80-х годов, в течение ряда лет в рамках Совета Европы
шла разработка многостороннего договора, завершившегося принятием договорного акта
Совета Европы - Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

С целью выявления этнических групп в странах Западной Европы, группа
сравнительных социологических исследований Хельсинкского университета в 1975 году
провела комплексное обследование, в ходе которого вычленила четыре основных
критерия этнических меньшинств:

·самоидентификация в качестве таковой;
·происхождение;
·чётко выраженные культурные характеристики, в первую очередь наличие общего

языка;
·существование социальной организации, позволяющей взаимодействовать внутри

меньшинства и с другими группами населения.
При этом предпочтение в своей работе группа Хельсинкского университета отдавала

не численному составу той или иной иноязычной группы, а социальным и поведенческим
характеристикам.

Принятие международных актов о защите национальных меньшинств
свидетельствует, что проблема защиты указанных этносов перестала быть только
внутренним делом того или иного государства, а вышла на международный уровень.

Вместе с тем присоединение к международным правовым актам о защите прав
национальных меньшинств порождает для стран их подписавших новые проблемы.
Обязывает страны-подписанты либо
привести национальное законодательство в соответствие с положениями Конвенции, либо
принять отдельные законодательные акты о защите прав национальных меньшинств.

Ни в одном из международных актов нет определения термина «национальное
меньшинство». Это обстоятельство имеет свои плюсы
и минусы и создает проблемы с выработкой каждым государством своего понятия
"национального меньшинства" в соответствии с историческими особенностями
формирования указанных этносов.

С того самого момента, как меньшинство недвусмысленно выражает желание
сохранить и улучшить свой особый этнический статус, мы встречаемся с таким
феноменом, как национализм. Трудно дать национализму однозначную оценку, определяя
ее как отрицательное или положительное явление: сам по себе национализм не плох и не
хорош. Это побочный, но неизбежный продукт модернизации, выраженное стремление к
совпадению этноязыковых и политических границ. Плохо, когда люди дискриминируют
или убивают друг друга во имя национального принципа. Увы, к сожалению, в истории
человечества трудно припомнить какую-либо воплощенную национальную идею, пусть
даже самую благородную, во имя которой не была бы пролита кровь. Национализм
этнических меньшинств всегда направлен на достижение определенных целей, а именно,
улучшение их позиций и статуса. В этом он может отличаться от национализма
господствующих наций. Для последних национализм нередко является не этнической, а
гражданской доктриной, объединяющей всех граждан данного государства одной из
идеологий. Национализм этнических меньшинств часто зарождается как культурное
движение, как желание сохранить свой язык и культуру. Обычно государства редко
относятся с симпатией к национализму этнических меньшинств. Иногда они стремятся
силой подавить его, но даже и в этом случае успех далеко не гарантирован. Многие годы
страны ведут борьбу с национализмом этнических меньшинств. Только будущее покажет,
окажется ли эта борьба успешной.  В этом ряду и события в нашей стране в Оше в 2010
году и сегодняшние события в Украине. Пока ясно лишь одно – бескровной она не
является. Тем не менее, даже в тех случаях, когда открытая или скрытая дискриминация
этнических меньшинств в многонациональных государствах отсутствует, в них почти
всегда имеются объективные противоречия



между интересами этнического большинства и меньшинств.
На практике это означает, что в подавляющем большинстве современных

государств только один язык и культура являются доминирующими юридически или
фактически, и уже в силу этого их носители находятся в привилегированном положении.
Остальные языки и культуры в многонациональных государствах в лучшем случае
терпятся в качестве региональных, а значительно чаще в виде этнографических выставок,
фольклорных танцев или языков, вытесненных в неформальные и непроизводственные
среды. При этом одни национальности нередко обнаруживают, что профессии,
становящиеся все более привлекательными для них, уже заняты лицами, принадлежащими
другим национальностям. В таких случаях социальная и экономическая конкуренция
почти неизбежно перерастает в этническую

Именно в подобных условиях этнические меньшинства частожелают занять позиции
большинства, добиться политической власти, максимальной автономии или
независимости, завоевать доминирующее положение для своих языков и культур, ослабив
тем самым конкуренцию со стороны других национальностей.  В тот момент, когда люди
начинают думать, что их принадлежность к данной национальности сопряжена с
определенными недостатками или дискомфортом, а альтернатива ассимиляции с более
многочисленной национальностью унизительна или по разным причинам
труднодостижима, они приходят к выводу, что многие из их индивидуальных интересов
лучше всего отстаивать посредством коллективных действий всех, кто принадлежит к
данной национальности – в этот момент можно говорить о рождении национализма.
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