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Живучесть этнического и национального сознания и самосознания опровергла исторические
предсказания как евроамериканской теории национального государства, так и советской теории
наций об отмирании культурного плюрализма в конце ХХ столетия. Считалось, что всем
этнокультурным привязанностям придется окончательно исчезнуть под влиянием современности,
возмужания национального государства и глобализации индустриального капитализма. Эта
ошибка была связана с сохраняющейся по сей день неспособностью понять историческую
природу национализма и этничности во всей их сложности.

Реальность сегодняшнего дня такова, что объективные процессы интеграции проходят на фоне
обостряющегося интереса к этничности и взрывов национализма в разных частях планеты.
Изучение этого явления является сейчас одной из наиболее актуальных задач исследователей и
политиков всего мира.

Эти общие тенденции мирового общественного развития находят свое конкретное
преломление в каждом отдельном регионе и государстве мира. Несмотря на то что характер
межэтнических отношений в каждой отдельной стране специфичен и связан с особенностями
развития и взаимодействия конкретных этнических общностей на данной территории, тем не
менее существуют общие закономерности их внутреннего развития.

Среди них наибольшую актуальность сегодня приобретают факторы, обостряющие
межэтнические отношения.

Для удобства анализа возможных причин обострения межэтнической ситуации с целью
выявления и предупреждения возникновения конфликтов их обычно классифицируют по
основным сферам общественной жизни.

Экологические факторы

Глобальное обострение экологических проблем в современных условиях привело к тому, что
состояние окружающей среды, а также количество и распределение природных ресурсов способно
оказывать определенное негативное воздействие на межэтнические отношения и в совокупности с
другими факторами может спровоцировать их обострение. При этом определяющее значение
имеют следующие показатели:

- состояние воды (количество и качество питьевой воды, ирригация, наличие водных путей и
т.д.);

- земельные ресурсы (качество и цена земли, размер на человека и доступность, наличие  леса
и других угодий);

- техногенное воздействие (наличие опасных производств, выбросов, отходов);
- бедствия и катастрофы (стихийные, экологические, промышленные, спровоцированные).

Политические факторы

Государственно-административный статус, существующий в каждом отдельном обществе,
имеет определяющее значение для характера межэтнических отношений, при этом
доминирующими факторами являются:

- политический режим и формы власти (федерализм или унитаризм, система местного
управления, политические партии  и общественные движения, системы выборов и смены власти,
государственные программы разного уровня).

 Следует отметить, что особенно конфликтогенными являются периоды снижения авторитета
государства, смены политических элит  и системы власти, возникающие в переходные эпохи:

- преобладание силовых, а не политических подходов к локализации, нейтрализации и
ликвидации очагов межнациональной напряженности и конфликтов;

- противоречия, кроющиеся в территориально-этническом принципе, заложенном в основу
национально-государственного строительства;
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- взаимоотношения  «центра» и «периферии», их правовое регулирование, выгоды и
обременительность этих отношений;

- обеспечение прав человека и коллективных прав – особенно конфликтогенно на стадии
движения к правовому государству  отсутствие научно обоснованных юридических  норм,
регулирующих и гарантирующих оптимальное развитие межэтнических отношений в условиях
демократии, а также ответственности за соблюдение имеющихся правовых актов;

- статус и состав силовых структур, обеспечивающих доступ и контроль за оружием,
судопроизводство и правопорядок;

- наличие родоплеменных и клановых отношений в регионах и их влияние на формирование
новых структур власти;

- сращивание коррумпированной части властных структур с националистически
настроенными элементами и формирование этнократии.

Социально-экономические факторы

Определяющее значение для обострения межэтнических отношений в данной сфере имеют
следующие показатели:

- уровень и структура производства и динамика цен. Особенно важны эти факторы в условиях
замедления темпов экономического развития, вызванных кризисными явлениями;

- уровень и расхождение доходов. Особенно кофликтогенными являются резкое понижение
уровня жизни населения и социальное расслоение по этническим признакам;

- занятость населения и высокий уровень безработицы, приводящий к размыванию среднего
слоя и массовой его люмпенизации;

- особенности разделения труда на этническом, региональном и отраслевом уровнях.
Следствием этого является наличие диспропорций в социально-экономическом развитии регионов
и этносов;

- социально-профессиональная мобильность (продвижение этнических групп в результате
интенсивной урбанизации и миграции из сельских районов, повышение и снижение статуса людей
в трудовой деятельности, наличие маргиналов, больших контингентов беженцев и вынужденных
переселенцев и их состав;

- степень участия этнических групп в приватизации, купле-продаже земли;
- высокий уровень криминогенности в обществе и наличие фактов этнической преступности и

мафиозных групп, сформированных по этническому признаку.

Культурные факторы

 В условиях существования полиэтнических государств неизбежно наличие определенного
культурного доминирования со стороны титульной нации; даже в том случае, если это
доминирование снимается при помощи уравновешенной политики культурного плюрализма, все
же остается ряд факторов культурного порядка,  ситуацию в дестабилизирующих межэтнических
отношениях:

- воздействие религиозного фактора на сознание и поведение людей (при этом значение имеют
конфессиональный состав населения, наличие и доступность религиозных учреждений,
возможность отправлять обряды, наличие и состояние святынь, степень терпимости в государстве,
регионе, общение);

- языковая ситуация (наличие закона и инструкции по языковым вопросам – государственному
языку, языку власти, бизнеса, образования, информации и межгрупповых контактов);

- состояние системы школьного образования (доступ и гарантии образования, в том числе к
образовательным учреждениям для языковых национальных меньшинств, этническому составу
учителей, обеспечение качества и содержания учебных материалов);

- доступ к высшему образованию (условия поступления, состав студентов, содержание
учебных программ);

-  структура и состав средств массовой информации (контроль за СМИ,  характер
информационных программ, этнический состав журналистов и телеведущих);

- условия для сохранения традиционных праздников и обрядов (участие в них представителей
разных социально-этнических групп населения);



- проблемы этнической истории (наличие  споров, неясностей и противоречий по вопросам
культурного наследия и исторического прошлого этносов).

Психологические факторы:

- существование групповых требований и жалоб по вопросам ущемления национального
достоинства, этнической дискриминации;

- наличие прошлых конфликтов и коллективных травм (репрессий, депортаций, геноцида);
- характер этнических стереотипов (положительные и отрицательные), степень их

распространенности и использования;
- динамика структуры и уровней соотношения этнического и гражданского, местного и

регионального самосознания, возрождение старых идентичностей и формирование новых;
- мифы, страхи и слухи по этническим проблемам;
- наличие групповых идей и идеологий этнических групп;
- уровень толерантности в обществе (межгрупповое неприятие, стычки и насилие).

Внешнеполитические факторы

Помимо факторов глобального и внутреннего характера, которые были отмечены нами выше,
на уровень межэтнических отношений, безусловно, влияют и внешнеполитические факторы, среди
которых можно особенно выделить следующие:

 - наличие и влияние этнических диаспор за рубежом;
- стабильность или нестабильность соседних и пограничных регионов стран;
- территориальные претензии к соседним государствам и проблема границ;
- характер внешних связей и уровень сотрудничества;
- меняющийся внешний имидж государства в регионе и в мире.
Сможет ли кыргызская нация выдержать нынешний кризис? Обладает ли нация достаточной

духовной силой и характером, чтобы преодолеть нынешние трудности? Кыргызский народ не раз
на протяжении своей истории демонстрировал свою решимость и волю. Кыргызы всегда были
восприимчивы к новым идеям, легко адаптировались к новым обстоятельствам. Становление
кыргызской  нации было этнично по составу, что привело к формированию менталитета,
обогащенного столетиями соседских связей, совместной культуры, общего опыта и традиций.

Менталитет кыргызов отличается огромным уважением к образованию. Семьи идут на
огромные жертвы для того, чтобы обеспечить образование всем их членам. Другой отличительной
чертой менталитета кыргызов является глубокое уважение к старшим независимо от их должности
или национальности. Кыргызский народ очень терпим и альтруистичен. Люди реагируют на
экономические трудности проявлением щедрости, оказывая всякую необходимую помощь,
стараясь по возможности избегать конфликтов.

Общая концепция человеческого развития выходит за рамки национальных границ и дает
основные ориентиры для всех стран.  Однако верно и то,  что каждая страна должна брать на
вооружение уникальную стратегию, отражающую ее историю, культуру, наличные ресурсы,
человеческой потенциал и политические основы.  Кыргызский  менталитет характеризуется силой
и терпением и многими другими положительными чертами, которые окажутся ценным
достоянием в процессе экономических и политических преобразований в стране. Однако
существует опасение, что эти достоинства могут начать разрушаться, если экономические
трудности переходного периода затянутся.

Поисковое прогнозирование в сфере межнациональных отношений – это насущная
необходимость на современном этапе развития национальных отношений.

Определенные трудности связаны с моделированием – построением и исследованием моделей
развития межнациональной обстановки в изучаемом регионе. В этом отношении одной из самых
сложных проблем является интерпретация эмпирических индикаторов. Основная сложность
заключается  в слабой формализуемости социальных явлений.

Состояние межнациональных отношений, сложившееся в Кыргызской Республике в начале
2010 гг., где проживали представители десятков национальностей различных языковых групп и
религий, являлось достаточно сложным. Кризисные явления в экономике, породившие инфляцию,
безработицу, развал потребительского рынка и в целом резкое падение уровня жизни людей,
проецируются в многонациональном государстве в сферу межнациональных отношений.



Нестабильность социально-политической жизни в совокупности с объективными трудностями
рыночной экономики могли при определенных условиях существенно дестабилизировать
национальную обстановку в различных регионах.

На состояние межнациональных отношений оказала влияние вся совокупность политических,
социально-экономических и даже психологических факторов. К политическим факторам
дестабилизации межнациональной обстановки в первую очередь следует отнести крайнюю
нищету коренного населения. Логическими продолжениями  явились усиление центробежных
тенденций в республиках, распад СССР и образование Содружества Независимых Государств.

Процессы демократизации общественной жизни проявились также в сфере экономики, где
повсеместно происходил отказ от директивного централизованного управления. Сложности
перехода к новым методам экономического управления, рыночной экономике резко ухудшили
социальное положение населения и тем самым способствовали обострению межнациональной
обстановки в регионе.

Сложная политическая  и социально-экономическая ситуация в Содружестве и республике
проявилась в формировании такого социально-психологического феномена, как национальная
напряженность, т.е. состояние неприязни, недоверия, взаимных претензий, которые могут
возникать периодически между любыми национальными группами, постоянно или временно
контактирующими между собой. Степень этого состояния зависит от совокупности разного рода
факторов – политических, социально-психологических, культурно-языковых, исторических − и
является следствием обострения предыдущих. В условиях усугубления социально-экономических
проблем и резкого снижения уровня жизни населения начинает проявляться в разных формах
чувство вражды по отношению к другим национальным группам, способствуя формированию
образа врага.

Несомненно, вышеперечисленные факторы оказывают свое интенсивное влияние на общее
состояние межнациональных отношений как в республике в целом, так и в Ошской, Джалал-
Абадской и Чуйской областях в особенности.

В данных условиях важнейшей задачей государственных органов управления является
своевременное выявление уровней и степени межнациональной напряженности в отдельных
регионах в целях предотвращения конфронтации населения по национальному признаку, которая
при определенных обстоятельствах может перерасти в межнациональный конфликт.
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