
Нации и 
национальные 
отношения



Нация – это высшая форма 
этнической общности людей, 

наиболее развитая, исторически 
устойчивая, объединенная 

экономическими, 
территориально-

государственными, культурными, 
психологическими и 

религиозными признаками. 

Национальность - 
принадлежность к той или иной 

нации. Национальность 
определяется не только 
происхождением, но и 

воспитанием, культурой и 
психологией человека. 



Возникновение наций исторически связано с 
развитием производственных отношений, 

преодолением национальной замкнутости и 
раздробленности, с образованием общей 

системы хозяйства, в частности общего рынка, 
созданием и распространением общего 
литературного языка, общих элементов 

культуры и т. д.
Нации более многочисленны, чем народность, 
и насчитывают десятки и сотни миллионов. На 
почве единых территории, языка и экономики 
формируется единый национальный характер 
и психический склад. Возникает очень сильное 

чувство солидарности со своей нацией. 
Национально-патриотические и национально-
освободительные движения, межнациональная 

рознь, войны и конфликты возникают как 
признак того, что нация сформировалась и 

борется за свой суверенитет.



К признаками нации 
относятся:

1. единая раса
2. язык

3. религия
4. привычки
5. ценности

6. солидарность
7. самосознание



Национальное 
самосознание – это 

осознание личностью себя как 
неотъемлемой частицы нации, 

как члена этой общности.

Общественно-
национальные ценности:

✔ История народа;
✔ Письменность;

✔ Национальный язык;
✔ Достижения в духовной культуре;

✔ Национальный менталитет;
✔ Обычаи и традиции.



Существуют 2 тенденции в 
развитии нации: 

1.Национальная, которая 
проявляется в стремлении каждой 

нации к суверенитету, развитию 
своей экономики, науки и 

искусства. 
2.Интернациональная – она 
отражает стремление наций к 

взаимодействию, 
взаимообогащению, расширению 
культурных, экономических, и др. 

связей.
Обе тенденции взаимосвязаны 

и способствуют прогрессу 
человеческих цивилизаций. В 

мире нет государства, в 
котором бы жили люди одной 

нации.



В развитии наций четко прослеживаются две 
объективные противоположные тенденции : 

Межнациональная 
интеграция – процесс 
постепенного объединения 
различных наций, народов, 
этносов. 

Формы интеграции: 
✔ Экономические и 

политические союзы
✔ Транснациональные 

корпорации
✔ международные культурные 

центры
✔ Взаимопроникновение 

религий, культур

Межнациональная 
дифференциация  – 
процесс разъединения, 
разделения.

Формы дифференциации: 
✔ Религиозный фанатизм
✔ национализм
✔ протекционизм в экономике
✔ самоизоляция в целом



Национализм (фр. 
nationalisme от лат. natio — 
народ) — идеология и 
политика, ставящие 
интересы нации превыше 
любых других 
экономических, 
социальных, 
политических интересов, 
стремление к 
национальной 
замкнутости, 
местничеству; недоверие 
к другим нациям, нередко 
перерастающее в 
межнациональную 
вражду.



Виды национализма:
1) этнический — борьба народа за 

национальное освобождение, 
обретение собственной 

государственности;
2) державно-

государственный — стремление 
наций воплотить в жизнь свои 
национально-государственные 

интересы, нередко за счёт малых 
народов;

3) бытовой — проявление 
национальных чувств, враждебное 

отношение к инородцам, 
ксенофобия (от гр. xenos — чужой и 

phobos — страх).
Национализм может перерасти в 

свою крайне агрессивную форму — 
шовинизм.



Шовинизм (термин происходит 
от имени литературного героя 
комедии братьев И. и Т. Коньяр 

«Трёхцветная кокарда» Н. Шовена) — 
политическая и идеологическая 
система взглядов и действий, 

обосновывающая исключительность 
той или иной нации, 

противопоставление её интересов 
другим нациям и народам, 

внедряющая в сознание людей 
неприязнь, а зачастую и ненависть к 

другим народам, разжигающая 
вражду между людьми различных 

национальностей и 
вероисповеданий, национальный 

экстремизм.
Одним из проявлений государственного 

национализма является геноцид.



Геноцид (от гр. genos — род и 
лат. — caedre — убивать) — 

преднамеренное и 
систематическое уничтожение 
отдельных групп населения по 
расовым, национальным или 

религиозным признакам, а также 
умышленное создание жизненных 
условий, рассчитанных на полное 

или частичное физическое 
уничтожение этих групп. 

Примером геноцида является 
холокост (от гр. holos — всеобщий и 
kaustos — сжигающий) — массовое 

уничтожение гитлеровцами 
еврейского населения во время 

Второй мировой войны (1939−1945гг.).



Национальные 
отношения – это 
отношения внутри 
конкретной нации, а 
также отношения 
между нациями и 
народностями как 
субъектами 
исторического и 
политического 
процесса. 



Выделяются две категории 
национальных отношений:

o взаимодействие народов в 
производстве, культуре и политике  

o личные взаимоотношения между 
людьми, принадлежащим к 

разным этническим группам.
Национальные отношения находят 
свое выражении е в общественных 

действиях, которые во многом зависят 
от индивидуальной мотивации и 
поведения субъектов общества.

Национальные отношения могут быть 
дружескими и взаимоуважительными, 

либо наоборот – враждебными и 
конфликтными.



Национальная политика – система мер, осуществляемых 
государством, направленная на учет, сочетание и реализацию 
национальных интересов, на решение противоречий в сфере 
национальных отношений.

Национальная политика основывается на следующих принципах:
✔ самостоятельность каждой нации в определении своего 

политического статуса, экономического и культурного развития;
✔ борьба против всех форм расовой и национальной неприязни, 

обеспечение прав и свобод малочисленных народов в 
многонациональных странах;

✔ борьба против национализма, шовинизма, сепаратизма;
✔ важнейший принцип национальной политики - самоопределение 

наций.



Национальный вопрос – это совокупность социальных и 
других проблем, порождённых гневом одних наций другими и 
отсутствием равноправия народа.

Межнациональный конфликт – это крайнее обострение 
противоречий между народами при защите своих национальных 
интересов.

Причины конфликтов
Спорные территории;
Изгнание народа со своей территории или возвращение 
депортированного народа на свою историческую родину;
Произвольное изменение административных границ;
Насильственное включение территории народа в соседнее 
государство;
Отсутствие у народа национальной государственности и его 
расчленение;
Притеснение этическим большинством этнического меньшинства.



Гуманистические принципы политики в 
области межнациональных отношений:
✔ Отказ от насилия и кровопролития в межнациональных 

отношениях;
✔ Отказ меньшинства от сепаратизма, признание за верховной 

властью всех полномочий в обороне, в ведении иностранных 
дел, в борьбе с организационной преступностью;

✔ Создание национально-территориальной автономии и 
культурно-национальной автономии;

✔ Признание приоритета прав личности над правами 
государства и нации, т. е. обеспечение прав и свобод 
личности независимо национальной принадлежности;

✔ Развитие экономического, культурного сотрудничества между 
нациями и народностями;

✔ Участие третьей стороны в преодолении конфликтных 
ситуаций



Конституционные принципы (основы) 
национальной политики в РФ.

Основные направления национальной политики в 
России:
1. Развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармоничное 

сочетание самостоятельности субъектов РФ и целостности 
Российского государства.

2. Развитие национальных культур и языков народов РФ, укрепление 
духовной общности россиян.

3. Обеспечение политической и правовой защищённости 
малочисленных народов и национальных меньшинств.

4.  Достижение и поддержание стабильности, прочного 
межнационального мира и согласия на Северном Кавказе.

5. Поддержка соотечественников, проживающих в государствах — 
участниках Содружества Независимых Государств, а также в 
Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, содействие 
развитию их связей с Россией.



Основные принципы национальной политики 
в России:
1. Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от его пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 
принадлежности к социальным группам и общественным 
объединениям.
2. Запрещение любых форм ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности.
3. Сохранение целостности и неприкосновенности территории 
РФ.
4. Равноправие всех субъектов РФ во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти.
5. Гарантия прав коренных малочисленных народов в 
соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными 
принципами и нормами международного права и 
международными договорами РФ.



6. Право каждого гражданина определять и указывать свою 
национальную принадлежность без всякого принуждения.
7. Содействие развитию национальных культур и языков народов 
России.
8. Своевременное и мирное разрешение противоречий и 
конфликтов.
9. Запрещение деятельности, направленной на подрыв 
безопасности государства, возбуждение социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.
10. Защита прав и интересов граждан РФ за её пределами, 
поддержка соотечественников, проживающих в зарубежных 
странах, в сохранении и развитии родного языка, культуры и 
национальных традиций, в укреплении их связей с Родиной в 
соответствии с нормами международного права.


