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«Этноулут» тушунугуне социофилософиялык анализ

Sociophilosophical analysis of the concept of "ethnic nation"
Аннотация: в статье дается социофилософская интерпретация этнонации

как социального явления. Рассматриваются отличия этнонации от этноса и нации.
Дается определение этнонации.

Аннотация: макала этноулутту социалдык кврунуш катары
социофилософиялык чечмелввгв арналат. Этноулуттун этнос менен улуттан болгон
айырмачылыгы каралып, этноулутка аныктама берилет.
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Многолетнее проживание разных этнических общностей на

единой территории во время формирования буржуазных связей и
стремительного прогресса производственных отношений и
производительных сил, общность экономики, становление
региональных рынков одновременно с экспансией территории
государств объективно способствовали сближению родственных
этносов и политический консолидации. Новый, самый высший
исторический тип этнической общности, в общественных науках
именуется нация. В странах социалистического лагеря нация
интерпретировалась как историческая социальная общность,
характеризуемая такими признаками, как общность языка, территории,
экономической жизни и психического склада, проявляющегося в
общности культуры. Данная сущность нации была фундаментально
зафиксирована классическим определением И.В.Сталина [1], которое



выступало в качестве единственно правильного определения в СССР и
нашло свое закрепление во многих энциклопедиях, словарях,
справочниках, учебниках, монографиях и статьях. В зарубежной
общественно-политической литературе данное понятие нации
интерпретировалось главном образом и чаще всего как политическая
консолидация и объединение подданных (граждан).

Из-за того что появилась необходимость оптимизации
терминологии,     возникшей из-за     двойной     интерпретации     понятия
«нация», потребовалось ввести в научный оборот такое понятие, как
«этнонация»[7]. Это понятие вызвало интерес у философов-
этнополитологов, этносоциологов, этнопсихолов и этнологов.

Объектом исследования представителей этих наук являются
этносы,  вобравшие в себя такие типы,  как род,  племя,  народность,
нация.

1.Этносоциология сосредоточила свое внимание на
исследовании социальных параметров формирования, развития и
функционирования этносов, их форм самоорганизации, интересов,
самосознания,      особенностей      и      закономерностей их      группового
поведения,        взаимосвязи        этносов, взаимодействия        личностей,
включенных в эти общности[2].
В.Евтух основными задачами этноса считает теоретические проблемы,
трансформационные процессы, этно-социальную структуру,
глобальные диаспоры и глобальные миграции, этнополитический
менеджмент,  а также проблемы,  связанные с этничностью как
социальным и этнокультурным явлением[3].

2.Этнопсихология изучает этнические особенности психики
индивидов, представляющих народы и нации, которые проявляются в
их действиях и поведении, она изучает следующее: особенности
социально-психологических явлений и процессов, которые имеются
среди народов и наций (особенности общения, взаимодействия,
взаимоотношения; стереотипы поведения и социальные установок;
особенности   адаптации и социального восприятия);

Этнические особенности психических эмоционально - волевых ,
познавательных процессов, свойств и состояний индивидов,
представляющих конкретные этносы;

Социально- психологические факторы этногенетических
процессов (детерминация этнопсихологических составляющих
экономики, культуры, политики, национальной психики);



Этническое самосознание и сознание, национальные
ориентации и ценности, национальный характер, национальные
ожидания.

3.Этнополитология как одно из направлений политологии
исследует место и роль этнического фактора в политической области
социума, этнические параметры в политических процессах, включая
воздействие этнической идентификации на итоги выборов в органы
власти, на этнополитические противоречия, дезинтеграцию и
консолидацию государств.

4.Социофилософский анализ социальной жизни изучает
конкретную действительность социума, определяет его нормы в
контексте социально-нормативной концепции. Социальная философия
занимается разработкой методологических вопросов для гуманитарных
наук, детальным категориально–понятийным изучением идеального и
материального в социальном развитии, диалектики их взаимодействия,
включая общественное сознание и общественное бытие, духовное и
материальное производство, объективные условия и субъективный
фактор, идеологические и материальные отношения; совершенствует
субординации и классификации формирования, развития и
функционирования социума, понятия и категории социальной
философии [8].

На самом деле социальная философия разрабатывает
методологическую базу для выявления исторической, динамической
связи социума как целостности. и какой- либо из входящих в теорию
категорий и понятий для определения взаимно - детерминирующих
связей целого и отдельных понятий и категорий. В контексте
социальной философии нация и этнос рассматриваются как важнейшие
социальные группы общества. Теория этноса и нации, этнических и
национальных отношений, формируемых после распада СССР на
постсоветском пространстве, на базе синтеза таких единичных
социофилософских категорий как нация и этнос, может предполагать
транзит к дуальной оппозиции, отражающей необходимый для социума
процесс, а затем к системе понятий и категорий, образующих
определенную концепцию[8].

В данном случае дуальная оппозиция представляет собой форму
самой элементарной организации проблемы, образующейся
посредством взаимоотталкивания-взаимопроникновения полюсов,
между которыми формируется субъектом определенное пространство,
куда субъект посредством внутреннего и внешнего диалога включает в



себя и одновременно интерпретирует и организует нормы, ценности,
знания, которые необходимы для преодоления разрыва между этими
контрастными полюсами данной оппозиции, для выхода за ее границы
к новым оппозициям и смыслам.

Примитизированный марксистско-ленинский подход к
этнической и национальной проблематике, лишившейся на
постсоветском пространстве защиты и поддержки со стороны
государственной идеологии, выразился как возникновение
неупорядоченности и дезорганизации, неподкрепляемой обобщениями
теории этноса и нации, этнических и национальных взаимосвязей. К
примеру, дуальная оппозиция может рассматриваться как
межполюсное логическое отношение между этносами и нациями как
частями социума и общества в целом,  одного из его институтов,  как
стимул условия функционирования целого.

В современных условиях постсоветская социофилософия под
прессингом динамично изменяющегося социума, который отмечен
множеством национальных и этнических конфликтов, трансформации
и модернизации бывших советских народов, внедрения зарубежных
концепций этноса и нации, результатами постсоветских
специализированных этнополитических, этносоциологических,
этнопсихологических и этнологических научных доктрин все больше
признает растушую роль этносов и наций в развитии общества и
личности, что приводит к росту значения категорий «этнос» и «нация»
в социально-философском синтезе. Из-за этого социофилософия
предполагает развитие социума в контексте значения, роли и места
этноса и нации в воспроизводстве общества и человека. И
взаимодействия между социумом, нацией и этносом раскрываются
посредством демонстрации и функционирования взаимодействия и
непрерывного воспроизводства[4].

Необходимость формирования концепции этноса и нации в
социофилософии трансформируется в потребность анализа и
аккумулирования корпуса знаний, потребность в более обобщенных
данных духовной области. Социофилософия и этносоциология в
исследовании этноса и нации в плане интересов взаимопересекаются.
Сегодняшняя этносоциология как свой приоритет актуализирует
изучение основ этнического и национального развития, обусловленного
сложной мозаикой в полиэтничном социуме.

Социофилософия ставит своей целью создание и освоение
категорий «общества», « этноса» и «нации» в аспекте того, чтобы
социализировать этнос и нацию и этнонационализировать общество,
одновременно трактовать единство общества как этнонациональное
множества, и эту полиэтничность как целое, разнообразие особенного и



единичного, транзит между ними, способность к синтезу этого целого.
Абстрактные категории и понятия социума, этноса и нации должны
трактоваться постпредством непрерывной конкретизации. Итак,
посредством обобщения итогов предшествующего специального
исследования проблемы, синтеза категорий «общество», «этнос» и
«нация» возможна разработка представления в целом,
социофилософская концепция этноса и нации.

В данном случае синтез интерпретируется исходя из
положения: «синтез существует как результат поиска соразмерности
частей целого и одновременно между частью и целым» как «две
стороны единого процесса»[6]. Социально-философские теории, в
отличие от этносоциологии как теории среднего уровня, относятся к
«фундаментальным,      теоретическим      схемам», они      формируются
последовательным образом и, как показал В.Степин, «построение
развитой теории осуществляется как поэтапный синтез и обобщение
частных теоретических схем и законов»[6].

Таким образом, социофилософская теория этноса и нации
опирается на данные этносоциологии, этнопсихологии,
этнополитологии и этнологии.

А социофилософский подход подразумевает разработку
методологии посредством развития категорий и понятий, разработки
особенностей и закономерностей становления, развития и
функционирования этносов и наций в социуме для частных
общественных научных дисциплин, предметом и объектом изучении
которых являются различные аспекты личности, этноса и нации.

Этнонация как синоним нации и этноса более корректно
отражает данное образование. В этом контексте этнонация является
устойчивой, исторически сложившейся этнической общностью на базе
единой территории, идентичности языка культурно-экономической
жизни. Вполне может сложиться впечатление, что данный термин
осложняет отражение и понимание данного социального явления. Для
нашего исследования важным является, во-первых, выявление условий
трансформации этнической общности в этнонацию. Во-вторых, из-за
того, что этносы действительно существуют и без этнических
параметров нет ни одного индивида, важно определить и искать какое-
либо «иное нечто», те общие специфические признаки этнического
происхождения и индикаторы, основные для этнической
типологизации, превращающие исследуемую социальную группу в
этническую. В третьих, важно проанализировать значения этнической
идеологии и элиты в нациоэтногенезе.

Задачи, появляющиеся перед этносом, требуют большого
консолидационного потенциала и не возможны без тесного сплочения
народа. Идеология играет особую роль, благодаря своему высокому
консолидационному     потенциалу,     действенности     пропаганды     этно-



националистического характера для процесса мобилизации
большинства членов этнонации, как в коллективном, так и
индивидуальном порядке в целях суверенного обладания всеми
социальными, экономическими, политическими, культурными,
гражданскими правами. Этнонация возникает в обстановке, в рамках
которой гипертрофированная этничность общности, занимающая не
доминирующее место в обществе, политизируется и в дальнейшем
набирает силу, достигая высокого мобилизационного уровня. Изучение
схем этно-национального        процесса прошлого и уровня        их
популярности среди народа способствует пониманию специфики
этнической мобилизации. Идеология этнонационализма включает в
себя, во-первых, идеи об этническом превосходстве, монолитной,
неизменной, вечной целостности этнонации, которые не имеют каких-
либо внутренних противоречий, другими словами, являются
мировоззренческими установками. Данному процессу помогают образы
врага, негативные стереотипы.

Идеи этнонационализма используются для консолидации этно-
национальной сплоченности. Во- вторых, являются стимулами к
мобилизации этнонации для того, чтобы достигнуть поставленных
политической, экономической и социальной целей. В- третьих, дают
четкое представление о конкретном и однозначном разрешении
социальных и экономических вопросов, которые включают в себя
наиболее болезненные стороны жизни (например, наша этнонация
плохо живет, но имеет все права, чтобы жить лучше). В-четвертых,
демонстрируют претензии этнонации на особую роль в политическом
современном мире, особые права этнонации на самоопределение
территории[7].
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