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Аннотация: Известно, что национальные интересы - это материальные, 

духовные и физические блага и факторы, приносящие пользу нации и национальной 

государственности. 

Понятие интереса является многогранной категорией и проявляется в формах 

личного, племенного, местного, регионального, этнического, национального и 

общечеловеческого интересов. В связи с многообразием интересов необходимо 

уточнить суть этого понятия. Например, в «Кратком толковом словаре по 

философии»: «Выгода является основной причиной деятельности индивидов и 

социальных групп. Интерес не только вызывает деятельность, но и определяет ее 

направление, средства и формы, ее цель . 
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По-нашему мнению, национальные интересы - это совокупность 

требований и потребностей, поддерживаемых большинством представителей 

определенной нации. Национальные интересы не должны противоречить 

интересам других наций и народов, проживающих в нашей стране. По 

содержанию общенациональные интересы представляют собой более 

широкое понятие, чем понятие национальные интересы, и в то же время 

общенациональные и национальные интересы проявляются в 

диалектическом отношении. Исследователь Ф.Р. Абдурахманов ввел в 

систему «национальных и общечеловеческих интересов» ряд видов 

интересов, составляющих систему личных, групповых, кровнородственных, 

экономических, национальных и общечеловеческих интересов . 

В отличие от национальных интересов, социальные интересы 

представляют собой не интересы отдельной нации или народа, а целостность 

и общность целей и стремлений всех представителей нации и народа в 

стране. Если общенациональные интересы проявляются как целое, то 

национальные интересы проявляются как часть этого целого. Национальные 

интересы не могут быть отделены от общенациональных интересов, как 

общее не может быть отделено от частного, а частное от общего. 
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Общенациональные интересы являются основным содержанием 

национальных интересов. 

На наш взгляд, комплексная концепция общенациональных интересов 

учитывает потребности граждан, общества и государства и способна 

обеспечить прямую связь интересов во внутренней и международной сферах. 

Общенациональные интересы, исходя из сущности общества в целом, имеют 

форму государственных интересов и делятся на два уровня: уровень 

основных внешнеполитических интересов; уровень особых интересов. 

Первая призвана обеспечить безопасность и целостность нации как 

социально-экономической, политической, национально-исторической 

единицы, защитить экономический и политический суверенитет государства, 

а вторая охватывает интересы государства в сфере международных 

отношений. 

Национальный интерес - это глубокое социально-психологическое 

явление, всесторонне охватывающее общественно-политическую и духовную 

жизнь народов. Национальные интересы не представляют угрозы 

целостности и суверенитету государства лишь в том случае, если они 

представляют собой материальные, духовные, моральные и физические блага 

для нации, национального государства. 

Нельзя допускать использования национальных интересов в качестве 

рычага, угрожающего безопасности государства и общества. В отдельных 

случаях национальные интересы могут отличаться друг от друга по своему 

идеологическому и политическому содержаниям. Поэтому наше 

многонациональное государство должно гармонизировать здоровые 

национальные интересы народов на общенациональном уровне и искать 

пути их удовлетворения. 

Целью достижения гармонии национальных интересов является 

объединение вокруг идеи единой Родины и создание одинаковых прав и 

свобод для людей, принадлежащих к разным этническим группам. Равенство 

разных национальностей в Узбекистане позволяет предотвратить возможные 

конфликты между ними. Это будет мешать силам, желающим внести раздор в 

единство наций, для достижения своих целей. 

Увеличение миграционных процессов в мире приводит к разнообразию 

социально-этнического состава стран. Это, в свою очередь, вызывает ряд 

национальных и религиозных конфликтов, социальных, экономических и 

бытовых проблем. Предотвращение подобных негативных ситуаций, 

регулирование миграционных процессов, защита и обеспечение интересов 
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наших соотечественников, работающих за рубежом, является одной из 

важных социальных задач. 

Национально-этнические интересы характерны для конкретного этноса 

и воплощают в себе важные аспекты национальных обычаев, традиций, 

культуры и духовности, а также экономические и политические аспекты, 

сформировавшиеся в ходе общественно-исторического развития. В связи с 

этим в процессе обеспечения сегодняшней национальной безопасности 

необходимо вырабатывать пути и методы, чтобы деятельность этнических 

групп служила развитию национальных интересов в обществе, и, в свою 

очередь, гармонизации национальных интересов с региональными и 

глобальными интересами. 

По-нашему мнению, национальные интересы в стабилизации 

национальной безопасности и их едином удовлетворении не должны 

ограничиваться границами всех существующих национальных государств.  

Необходимо защищать национальные интересы наших 

соотечественников, проживающих в соседних странах, как неотъемлемую 

часть общенациональных интересов и справедливо защищать их 

национальные интересы через внешнеполитические механизмы. Улучшение 

международных отношений расширяет сферу реализации национальных 

интересов, то есть создает возможность реализации этих интересов через 

негосударственный сектор. 

Национальные интересы проявляются во многих формах, а для прошлых 

и будущих перспектив нации они находят свое выражение в каждой нации, в 

сохранении и укреплении своего статуса как независимой социальной 

единицы; сохранении и развитии своего национального языка; сохранении 

обычаев, традиций и ценностей и передача их будущим поколениям; 

сохранении и популяризации национально-духовного наследия; развитии 

национального интеллектуального потенциала; обеспечении экономического 

благополучия; обеспечении национального развития и стабильности; участии 

в государственном и общественном управлении; обеспечении 

межнационального согласия и религиозной толерантности; установлении 

отношений взаимного уважения и дружбы с другими народами и т.д. 

Национальные и общенациональные интересы не могут быть 

противопоставлены друг другу. Чтобы стать толерантным человеком, у 

которого изменилось мышление в реальном смысле, сформировалось 

сознание национального сотрудничества, необходимо не только думать об 

интересах своей нации, но и признавать интересы соседних народов, их 

свободы и равные права,  сотрудничать с ними. 
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На наш взгляд, национальные и общенациональные интересы 

целесообразно определять и реализовывать не по отдельности, а во 

взаимосвязи, комплексно. 

По поводу обеспечения взаимозависимости национальных и 

общенациональных интересов были сделаны следующие теоретические 

выводы:  

1. Проявление национальных интересов в общественной жизни 

является отражением отношений между людьми, принадлежащими к 

определенному этносу, и другими структурами и социальными единицами 

общества. 

2. Структура национальных интересов меняется по содержанию 

процессов социальных, экономических и политических преобразований, 

происходящих в жизни государства и общества. При этом некоторые стороны 

интересов исчезают, могут появиться новые. 

3. Проявление национальных интересов, конфликтность в форме 

столкновений и взаимодействие национальных и общенациональных 

интересов определяют процветание и направление развития общества. 

Конфликты связаны с неспособностью полностью удовлетворить потребности 

и запросы каждой нации. Если оно возникает из-за отсутствия возможности 

полного предоставления льгот, то их балансирование всегда необходимо как 

объективный закон национального развития. 

Безусловно, положительными сторонами процессов глобализации в 

настоящее время является наиболее современное техническое 

перевооружение производства на основе новых технологий, развития 

современных систем коммуникации и быстрой связи, сбор и распространение 

научной и технической информации, необходимой для жизни людей, 

влияние друг на друга национальных культур, оказывающих влияние  на 

создание благоприятных условий для обогащения содержания, эффективной 

организации международного диалога, реализации национальных программ, 

основанных на международных стандартах, открывающих в этом плане путь 

к неограниченным возможностям. Всѐ это, в свою очередь, служит сближению 

стран, активизации взаимного сближения и процессов интеграции в мировую 

экономическую систему. 

Негативными аспектами глобализации является размывание 

национальных культур и ценностей, изменение национальных идеалов 

людей, негативные ситуации, связанные с образованием молодежи и 

национальной безопасностью путем создания противоречий между 

населением, живущим в традиционных обществах, особенно среди населения 
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с многонациональным составом по национальному, религиозному, 

идеологическому признаку, как угроза проявления в форме реализации 

политических целей. 

На наш взгляд, глобализация - это процесс исчезновения существующих 

различий и различий во всех сферах человеческой жизни, формирования 

общих критериев, то есть переход  от многообразного мира к появлению 

единообразия. В конце этого процесса появится возможность управлять всем 

миром из единого центра. 

С того момента, как стал использоваться термин «цивилизация» 

(«цивилизация» впервые был использован шотландским философом и 

историком А. Фергюсоном), он трактовался как просвещенное общество и 

идеал, прежде всего, идеал духовно-нравственного общества, 

противостоящий дикости и примитивности, связанный с прогрессом науки, 

искусства, культуры, свободы и справедливости. 

Любая цивилизация тесно связана с культурой и создает среду для 

развития культуры, в частности, развития духовной и духовной культуры. 

Культура как явление, воплощающее духовные ценности, определяет степень 

гуманизации человека и межличностных отношений. Ибо «если при 

построении культурного мира пренебрегать определенной категорией 

ценностей»,  - пишет Н. Чавчавадзе, - культура неизбежно станет 

искусственной, то есть, если пренебрегать материальными качествами, она 

потеряет свою устойчивость, или если в ней будет отрицаться определенная 

категория духовных ценностей, уровень человечности будет низким (даже 

антигуманным). В обществах с таким типом культуры царит бездуховность» . 

В результате люди, нация, общество и, в конечном итоге, государство 

потерпят неудачу. 

Глобализация «гомогенизация и универсализация мира» углубляет 

взаимосвязи между государствами и регионами и в глобальном масштабе 

происходит формирование единого экономического, культурного и 

информационного пространства, «новой системы ценностей» . В этом смысле 

глобализацию можно рассматривать как процесс формирования единой 

культуры, охватывающей весь мир. 

В последнее время ряд ученых заявили, что в ближайшем будущем такие 

явления, как формирование качественно глобальной информационной 

системы, массовая миграция населения, в определенном смысле формируют 

совершенно новую глобальную форму человека и общества - «мегаобщество», 

«мегакультуру», «суперэтнос», «глобальный человек» . 



International scientific-online conference: INTELLECTUAL EDUCATION 
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS 

232 
https://interonconf.org 

По-нашему мнению, глобализация, особенно один из ее главных 

признаков и движущих сил, Интернет или другие современные средства 

массовой информации, могут выявить хорошие или плохие, высокие или 

низкие характеристики человеческой природы. Но они не могут родить 

нового человека, то есть человека, находящегося вне определенного этноса, 

нации, культуры. На наш взгляд, не отрицая положительного влияния 

глобализации на обеспечение национальной безопасности, ее отрицательных 

последствий, многонациональные страны должны сохранять и развивать 

национально-культурную самобытность этнических единиц, проживающих 

на их территории, создавать национальное единство в жизни общества на 

основе принятия своих самых благородных идей как принципы 

национальной идеи и может обеспечить безопасность своего государства 

только путем защиты особенностей менталитета. В связи с этим, важно 

разумно использовать возможности, возникающие в условиях 

беспрецедентного ускорения темпа жизни, вовремя выявлять и 

нейтрализовать угрозы, которые могут угрожать межнациональным 

отношениям, повышать потенциал противодействия угрозам общества. 

Таким образом,  одной из мер предотвращения различий и конфликтов 

на почве культурного разнообразия, идентичности в условиях глобализации 

является развитие у людей чувства культурной толерантности, отказ от 

подхода «не похожее, значит, чужое». 
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