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Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы, в национальной
политике, ведущие к консолидации и интеграции наций и народностей. В статье
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этнических процессов.
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Аннотация: Макалада улуттардын жана элдердин консолидациясына жана
биригишүүсүнө алып келген улуттук саясаттын негизги принциптери каралган.
Макалада улуттук саясат маселесин кароодо ар кандай теоретико-методологиялык
ойлор чагылдырылган. Мындан тышкары социал-этникалык процесстер өзгөчө каралган.

Урунттуу сөздөр: улуттук мамилелер, этносоциалдык процесстер, улутчулдук,
массалык аң-сезим, сабырдуулук, улуттук саясат.

Известно, что мире существует более чем 2000 национально-этнических общностей,
между ними складывается характерные отношения, которые определяют как
национальные (межнациональные) отношения.

Национальные отношения - это отношения между субъектами национально-
этнического развития: нациями, народностями, этническими группами и их
государственными образованиями.

Эти отношения бывают трех типов:
а) равноправные;
б) отношения господства и подчинения;
в) попытки уничтожения других субъектов.
В национальных отношениях отражается вся совокупность социальных отношений.

Определяющее воздействие на них оказывают экономические и политические факторы,
причем политические аспекты являются ключевыми, решающими. Это обусловлено,
прежде всего, значением государства как важнейшего фактора формирования и развития
нации, внутренней связью национальных и классово-социальных проблем.
Непосредственно к сфере политики относятся такие вопросы национальных отношений,
как национальное самоопределение, сочетание национальных и интернациональных
интересов, равноправие наций, создание условий для свободного развития национальных
языков и национальных культур, подготовка и представительство национальных кадров в
структурах власти и ряд других вопросов. Вместе с тем на формирование политических
установок, политического поведения, политической культуры заметное воздействие
оказывают исторически складывающиеся традиции, социальные чувства и настроения,
географические и культурно-бытовые условия жизни наций, народностей. Однако при
этом всегда следует иметь в виду, что национальные отношения - это крепкий сплав
национального  и политического. Главный вопрос в национальных отношениях - это
вопрос равноправия или подчинения, деление наций на великодержавные и угнетенные;
это вопрос о неравенстве уровней экономического и культурного развития; это вопрос о
национальной розни, распрях, вражде и подозрениях на национальной почве.

В анализе национального вопроса необходимо различать два аспекта:
общеисторический и конкретно-исторический. При всех отношениях (негативных или
позитивных) к Октябрьской революции 1917 года надо признать, что она способствовала
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решению многих аспектов национального вопроса в Российской империи. Однако сде-
ланный в 60-х годах вывод, что в СССР полностью решен национальный вопрос,
безусловно, был необоснованным. В современных условиях объединение Германии также
считают окончательным решением германского национального вопроса. Думается, что
такое утверждение необоснованно с точки зрения общеисторического аспекта, ибо его
суть в том, чтобы нация не только самоопределилась, но и имела возможности
равномерного и свободного развития всех ее составляющих социальных общностей.
Именно в этом смысле национальный вопрос будет существовать всегда, ибо, с точки
зрения диалектики, не может быть полного и окончательного решения национального
вопроса во − всех аспектах и социальных измерениях. Прав был авегрийский марксист
О.Бауэр, утверждавший,  что нельзя смешивать вопрос о равенстве и равноправии наций:
абсолютного равенства быть не может, признание разности и есть основа равенства, но
равноправие наций должно обеспечиваться проводимой национальной политикой.

Национальные процессы, как и жизнь в делом "идут вперед противоречиями..."
(В.И.Ленин). Один из пороков нашей национальной политики заключается в том, что в
ней задачи выдвигались без глубокого анализа противоречий,  без учета материальных
условий для их решения.

Неадекватное реагирование на развитие диалектического противоречия
(равноправие - подчинение), непоследовательность и несвоевременность решения
противоречий, рожденных расхождением интересов, соединенные с националистическими
амбициями властвующих элит, и привели к краху СССР как федеративного государства.

Теоретический анализ конфликтных ситуаций в многонациональных государствах
позволяет выделить следующие их основные сферы:

1. Отношения между центральными органами и республиками (землями, штатами,
кантонами и т.п.).

2. Отношения между республиками (штатами, кантонами). В бывшем СССР
нерешенность накопившихся и вновь возникающих проблем привела к эскалации
напряженности между Азербайджаном и Арменией, Россией и Украиной.

3. Отношения между автономными образованиями внутри республик (штатов,
кантонов).  В СНГ наибольшей остроты противоречия,  в этих отношениях достигли в
Азербайджане (Нагорный Карабах), в Грузии (Абхазия), в Молдове (Приднестровье).
Преодоление этих конфликтов возможно лишь на пути реального права всех народов на
выбор формы национальной государственности в соответствии с реальными
возможностями каждого этноса.

4.  Проблемы национальных групп в республиках (штатах,  кантонах),  а также
национальностей, не имеющих собственных национально-государственных образований.
Это касается в первую очередь русских проживающих вне России (25 млн. чел.),
украинцев, живущих за пределами Украины (около 4 млн. чел.), татар, 2/3 которых живут
вне Татарстана, и др. народов.

5. Проблемы разделенных народов. Например, советские и иранские азербайджанцы,
советские и афганские таджики, иракские и иранские курды, северные и южные корейцы
и т.д.

Рассмотренные противоречия в основном представляют собой расхождения
интересов субъектов межнациональных отношений. Они, как правило, являются
производными от основного противоречия, которое является источником социально-
этнического развития. Задача теории - определить это основное противоречие
национальных процессов.

Думается, что в определении этого противоречия не потеряли своей актуальности
ленинские положения, высказанные им в работе "Критические заметки по национальному
вопросу", о двух тенденциях в развитии наций: "Развивающийся капитализм знает две
исторические тенденции в национальном вопросе. Первая: пробуждение национальной
жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнета, создание



национальных государств. Вторая: развитие и учащение всяческих сношений между
нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства
капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т.д.

В современной литературе по этому поводу высказываются следующие воззрения:
"Этносоциальным процессам на протяжении всей истории человечества присущи

две диалектически связанные тенденции - дифференциации и интеграции". Российский
ученый Н.З.Ярощук, конкретизируя указанные тенденции, стремится отразить их
противоположность, а поэтому формулирует так: к обособлению и взаимодействию.  Как
видим, и современное понимание основного противоречия лежит в русле ленинских
положений.

Как бы не называли эти тенденции, но именно они являются источником развития
социально-этнических процессов. При этом ни к одной из них нельзя относиться только
позитивно или негативно.

Единство исторического процесса не исключает, а предполагает наличие тенденции
к дифференциации (обособлению). В то же время стремление к интеграции
(взаимодействию) препятствует превращению социально-этнического процесса в
создании разнородных, не связанных между собой социальных общностей. В интеграции
кроется величайший стимул к развитию.

Правильное понимание основного противоречия является ключом к верному
отношению к таким понятиям как «национализм» и «интернационализм». Не секрет, что в
последнее время термин "интернационализм" подвергается жесточайшему остракизму.

Причина этого в том, что долгое время в теории и на практике господствовал тезис о
примате интернационального над национальным, уничтожение национального гнета
связывалось с развертыванием мировой революции. Вспомните положения К.Маркса
(которые разделял и В.И.Ленин): "вместе с антагонизмом классов падет и антагонизм
наций", "пролетарии всех стран, соединяйтесь!", "у рабочих нет своего Отечества". Такое
понимание интернационализма скорее всего сродни космополитизму.

Научная концепция интернационализма зиждется на признании национальных
ценностей и интересов каждого народа, их диалектического синтеза с
интернациональным. Суть интернационализма не в подчинении национальных интересов
интернациональным, а в их согласовании.

В современных условиях интернационализм означает синтез национальных и
общечеловеческих интересов, поэтому гуманистически настроенный человек не может
быть не интернационалистом.

Национализм - явление многогранное и многоликое. Он имеет и положительные, и
отрицательные стороны. Положительные: национальное самосознание; национальна
гордость; национальный стыд, дающий возможность самоочищения; стремление к
национальному саморазвитию, равноправию. Отрицательные: признание национальной
исключительности, противопоставление другим нациям; стремление обеспечить
превосходство своей нации за счет интересов других народов; национальный нигилизм;
поиск виновных в жизненных трудностях, неурядицах (в "мигрантах", "жидо-масонах",
"иноверцах" и др.).

Все эти негативы и составляют в национальном националистическое. Однако в
массовом сознании очень часто отождествляется национальное и националистическое.

Национализм уничтожить нельзя. Это значит надо уничтожить всех его носителей.
Но с ним нельзя и мириться,  тле,  он не только ведет к обострению конфликтов между
народами, но и к саморазрушению собственной нации. Тактика борьбы с национализмом
должна носить постепенный, последовательный характер: сначала надо носителей
национализма переориентировать с националистических на национальные идеи, а уже
затем формировать интернационалистическое мировоззрение. Ф.Энгельс подчеркивал, что
"подлинно национальные идеи... в то же время всегда являются и подлинно
интернациональными идеями".



Все эти противоречия могут разрешаться или, наоборот, обостряться, перерастать в
конфликты в ходе проведения той или иной национальной политики. С точки зрения
науки: национальная политика - это всесторонне обоснованная система мер,
направленных на обновление и дальнейшие развитие национальной жизни народов,
независимо от их численности, на создание равноправных и многосторонних отношений
между всеми народами, на формирование демократических механизмов диалога между
центральной властью и национальностями.

Национальной политике присущи определенные основополагающие ценности,
которые должны учитываться на всех уровнях ее формирования и осуществления во всех
органах государственной власти. Эти принципы  вытекают из мирового опыта,
особенностей многовековых и современных реалий, к примеру, кыргызстанского
общества.

В частности, должны учитываться следующие особенности государственно-
национальной жизни Кыргызской Республики ей во все времена: преимущественно
мирное сосуществование самого крупного народа – кыргызского и  других этносов,
терпимое отношение государства ко всем религиозным конфессиям, к традициям,
культуре, особенностям уклада жизни;

Каковы же научно обоснованные принципы построения национальной политики в
сложных современных условиях?

Это, в первую очередь, принцип научного анализа и творческого осмысления опыта
осуществления национальной политики в нашей стране и за рубежом. Основные
концептуальные положения национальной политики: равноправие народов,
взаимовыгодное сотрудничество, взаимное уважение интересов и ценностей всех народов,
непримиримость к национализму, политическое и моральное осуждение людей,
социальных групп, стремящихся достигнуть благополучия своего народа за счет
ущемления интересов других народов.

Вторым принципом формирования современной национальной политики является
принцип стабильности территориальных границ национально-государственных
образований. К сожалению, территориальные претензии все более и более становятся
взрывоопасным фактором и без того напряженной современной жизни.

Третьим принципом обновленной национальной политики является учет
взаимосвязи и взаимодействия реформ в экономической, политической, духовной и
национальной сферах. Национальные отношения зависят от экономической,
социокультурной и политической ситуации в обществе, от социального самочувствия
населения. Основой национальных отношений является нормально функционирующая
экономика и потребительский рынок, денежное обращение, сбалансированный
межреспубликанский обмен. Разделение труда между государствами СНГ настолько
глубокое* что ни одно из них не может удовлетворить внутригосударственное
потребление без межгосударственного ввоза.

Четвертый принцип - это целостность национальной политики, учет взаимосвязи
всех ее компонентов. Стратегия обновления национальных отношений должна быть
нацелена на то, чтобы развитие рыночных отношений, изменения в хозяйствовании и
оплате труда,  в кадровой политике,  в духовной жизни,  в работе средств массовой ин-
формации имели единую и общую задачу, направленную на уважение чести и
достоинства каждого человека, на более полное раскрытие потенциала всего общества.

Пятый принцип - оказание, помощи малочисленным народам в развитии их
экономики, культуры, в сохранении среды обитания.

Шестой принцип - формирование этики межнациональных отношений, полное
исключение из сферы межнациональных отношений всех форм несправедливости,
насилия. "Ничто так не мешает интернациональной сплоченности, как национальная
несправедливость,  и ни к чему так не чутки "обиженные"  националы,  как к чувству
равенства, к нарушению этого равенства" (В.И.Ленин).



Татарский писатель Р.Мустафин отмечает: "Национальная вражда как пожар в лесу.
Стоит раз возникнуть, и огонь поддерживает сам себя, находя все новую и новую пищу".

Напряжение в сфере межнациональных отношений исчезнет только тогда когда
каждый гражданин выработает в себе уважительное отношение к национальным и
инонациональным ценностям, научится смотреть на заботы и боль других народов как на
свои собственные. Следует помнить и о том, что народы, живущие вне региона  основного
расселения, имеют не только одинаковые права с коренным населением, но и обязанность
с уважением относиться к его культурным, бытовым, историческим ценностям,
признавать язык этого народа символом государственности, владеть им.

Национальная политика, выстроенная с учетом этих принципов, способна
содействовать консолидации наций и народностей, преодолеть те антагонизмы, которые
появляются в условиях интернационализации и глобализации.
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